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Н.А. САХАРОВ

Система обязательного 
экземпляра в России: 
этапы развития 
и современное состояние 
Реферат. Система обязательного экземпляра (ОЭ), действующая в России на протяже-
нии более двух столетий, по-прежнему является источником формирования библиотеч-
ных фондов, сохранения и приумножения интеллектуальных богатств и культурных цен-
ностей нашей страны. Цель настоящей статьи — в обобщенном виде рассмотреть основные 
этапы становления системы ОЭ, выявить особенности нового этапа, связанного с вступ-
лением в силу Федерального закона «Об обязательном экземпляре документов». Впер-
вые проанализированы те изменения, которые были внесены в базовый федеральный закон.
Обосновывается первостепенная роль федерального ОЭ печатного издания, в том чис-
ле в электронной форме. Актуализирован список библиотечно-информационных ор-
ганизаций — получателей ОЭ. Раскрывается определенный порядок очередности его 
получения, сформированный Российской книжной палатой. На основе нормативного доку-
мента Министерства культуры Российской Федерации показан современный состав фе-
дерального ОЭ печатных изданий. Рассматривается получение рядом библиотек таких зна-
чимых и объемных сегментов федерального ОЭ, как газеты и авторефераты диссертаций.
Для оценки значимости поступления в крупнейшие библиотеки страны федерального ОЭ в июне — 
июле 2018 г. было проведено исследование. Основной метод — опрос руководителей крупнейших 
библиотечно-информационных организаций Российской Федерации — получателей федерально-
го ОЭ печатных изданий. В табличной форме представлены данные по удельному весу изданий, 
получаемых по федеральному ОЭ, в общем объеме поступлений в библиотечно-информационные 
организации. Результаты исследования и их профессиональное обсуждение убедительно под-
тверждают, что получение федерального ОЭ печатных изданий прямо или косвенно оказывает 
решающее влияние на полноту комплектования фондов практически всех ведущих библиотек 
нашей страны.

Ключевые слова: обязательный экземпляр до-
кументов, система обязательного экземпляра, 
библиотеки — получатели обязательного фе-
дерального экземпляра печатных изданий, фе-
деральное законодательство об обязательном 
экземпляре документов.

Для цитирования: Сахаров Н.А. Система обя-
зательного экземпляра в России: этапы разви-
тия и современное состояние // Библиотеко-
ведение. 2018. Т. 67, № 5. С. 487—499. DOI: 
10.25281/0869-608X-2018-67-5-487-499.
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С
истема обязательного экземпляра (ОЭ) 
действует в России на протяжении более 
двух столетий. ОЭ документов является 

ресурсной базой комплектования полного на-
ционального библиотечно-информационного 
фонда документов Российской Федерации и 
развития системы государственной библиогра-
фии [1]. В последние годы система ОЭ — одна 
из центральных тем на страницах професси-
ональной печати. Например, освещалось об-
суждение законопроекта федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
“Об обязательном экземпляре документов”» [2; 
3]. Наиболее значимые дискуссии состоялись 
в рамках круглых столов, в частности, на про-
ходившем 14 марта 2017 г. заседании круглого 
стола «Электронный обязательный экземпляр. 
Как это работает на практике?» [4—6]. В на-
стоящее время, при переходе России в стадию 
современного информационного общества, за-
конодательная основа системы ОЭ постоянно 
обновляется, при этом неизменным остается ее 
предназначение [7, с. 497]. 

Цель настоящей статьи — в обобщенном 
виде рассмотреть основные этапы становления 
системы ОЭ, проанализировать те изменения, 
которые были внесены в базовый федеральный 
закон. 

Методология исследования 

Статья написана на основе ряда исследова-
ний, посвященных зарождению и становлению 
ОЭ в России. Кроме того, автор провел опрос 
руководителей крупнейших библиотечно-ин-
формационных организаций Российской Феде-
рации — получателей федерального ОЭ печат-
ных изданий. Они отметили место и значение 
ОЭ в фондах, дали свои оценки исполнению 
закона «Об обязательном экземпляре доку-
ментов» [1], указали на имеющиеся проблемы, 
выдвинули предложения по дальнейшему раз-
витию системы ОЭ. 

В опросе приняли участие: М.Д. Афана-
сьев, директор Государственной публичной 
исторической библиотеки (ГПИБ) России; 
Л.Н. Тихонова, руководитель Фундаменталь-
ной библиотеки Института научной информа-
ции по общественным наукам (ФБ ИНИОН) 
Российской академии наук (РАН); И.Ф. Ку-
ренной, заведующий отделом комплектования 
научных фондов ФБ ИНИОН РАН; Б.Р. Ло-
гинов, директор Центральной научной ме-
дицинской библиотеки (ЦНМБ) Московской 
медицинской академии им. И.М. Сеченова; 

К.В. Голумбовский, начальник Департамента 
по обеспечению деятельности Библиотеки Ад-
министрации Президента Российской Федера-
ции; И.А. Андреева, начальник Управления 
библиотечных фондов (Парламентской библио-
теки, ПБ) Аппарата Государственной Думы; 
И.М. Беляева, директор Библиотеки Россий-
ской академии наук (БАН); О.В. Скворцова, 
заместитель директора по научной работе БАН; 
В.В. Мосягин, директор Научной библиотеки 
Московского государственного университета 
(НБ МГУ) им. М.В. Ломоносова; Л.М. Купри-
янова, заведующая отделом комплектования 
НБ МГУ им. М.В. Ломоносова; И.З. Торилова, 
директор Научной музыкальной библиотеки 
(НМБ) им. С.И. Танеева Московской государ-
ственной консерватории им. П.И. Чайковского; 
Е.В. Ясинова, директор Крымской республи-
канской универсальной научной библиотеки 
(КРУНБ) им. И.Я. Франко; Н.Х. Аносова, ди-
ректор Крымской республиканской детской 
библиотеки (КРДБ) им. В.Н. Орлова; Р.А. Ай-
гистов, заместитель генерального директора по 
библиотечным фондам Всероссийской государ-
ственной библиотеки иностранной литературы 
(ВГБИЛ) им. М.И. Рудомино; И.С. Гавришин, 
заместитель директора по информатизации и 
фондам Российской государственной детской 
библиотеки (РГДБ); Н.В. Прудникова, заме-
ститель директора Российской государственной 
библиотеки искусств (РГБИ); Л.Н. Пирумо-
ва, заместитель директора по научной работе 
Центральной научной сельскохозяйственной 
библиотеки (ЦНСХБ); Г.В. Старкина, замести-
тель генерального директора Дальневосточной 
государственной научной библиотеки (ДВГНБ); 
Н.С. Редькина, заместитель директора по науч-
ной работе Государственной публичной научно-
технической библиотеки (ГПНТБ) Сибирского 
отделения (СО) РАН; О.В. Селюцкая, ученый 
секретарь Библиотеки по естественным наукам 
(БЕН) РАН; Н.С. Солошенко, заведующая отде-
лом комплектования Всероссийского института 
научной и технической информации (ВИНИТИ) 
РАН; И.А. Кирьянова, заместитель заведую-
щего отделом комплектования Российской на-
циональной библиотеки (РНБ); Г.В. Крылова, 
заведующая отделом комплектования библио-
течно-информационных ресурсов ГПНТБ Рос-
сии; Е.А. Бердникова, заведующая отделом 
комплектования Российской государственной 
библиотеки для слепых (РГБС); С.Н. Комар, на-
чальник библиотечно-информационного отдела 
Информационного центра (ИЦ) «Библиотека 
им. К.Д. Ушинского» Российской академии 
образования (РАО); П.А. Зотов, советник ге-
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нерального директора Информационного теле-
графного агентства России (ИТАР-ТАСС), ис-
полнительный директор Российской книжной 
палаты (РКП); Е.Б. Ногина, директор РКП; 
К.П. Сухоруков, заместитель директора РКП; 
А.Ю. Самарин, заместитель генерального ди-
ректора РГБ по научно-издательской деятель-
ности Российской государственной библиотеки 
(РГБ); И.А. Груздев, заместитель генерального 
директора РГБ по информатизации; А.А. Вин-
берг, главный технолог РГБ; И.Ю. Асеева, на-
чальник системы каталогов РГБ; И.Л. Сакирко, 
начальник Управления — заведующая отде-
лом диссертаций РГБ; О.А. Бадекина, заведу-
ющая отделом комплектования фондов РГБ; 
Т.И. Белоусова, заведующая отделом газет РГБ; 
Г.А. Иванова, заместитель заведующего отде-
лом газет РГБ; А.А. Ерпулёв, начальник от-
дела организации и функционирования фонда 
Электронной библиотеки РГБ. Всем коллегам 
автор выражает глубокую благодарность.

Из истории формирования системы 
обязательного экземпляра 

В истории мировой цивилизации такие 
явления, как книгопечатание и система ОЭ пе-
чатных изданий, неразрывно связаны. Менее 
чем через столетие после появления в начале 
1450-х гг. первопечатной Библии Гутенберга 
начала зарождаться и эта система. Как ука-
зывается в энциклопедических изданиях, ее 
зарождение началось с изданного в 1537 г. ордо-
нанса французского короля Франциска I, полу-
чившего название «Монпельерский эдикт» [8, 
с. 268—269; 9, с. 753]. Согласно этому королев-
скому указу, экземпляр каждой выпускаемой 
во Франции книги должен был в обязательном 
порядке предоставляться властям. Очевидно, 
что королевская власть намеревалась устано-
вить таким образом свой контроль над процес-
сом книгоиздания. Но это же явилось и началом 
собирания, хранения и общественного исполь-
зования издаваемых книг, что стало одной из 
главных составляющих национального куль-
турного наследия во многих странах.

Фундаментальные исследования системы 
ОЭ России проведены Б.А. Семеновкером [10]. 
Честь родоначальницы системы принадлежит 
императрице Екатерине II. В 1783 г. она изда-
ла указ, по которому один экземпляр каждой 
вышедшей в свет книги доставлялся в Библио-
теку Императорской академии наук в Санкт-
Петербурге [11; 12, с. 81—92; 13]. Александр I, 
активно способствовавший созданию в Санкт-

Петербурге Императорской Публичной библио-
теки, своим рескриптом в 1810 г. установил по-
рядок направления в эту библиотеку двух ОЭ 
всех печатных изданий [14]. В свою очередь 
император Александр II в 1869 г. утвердил 
Устав Московского публичного и Румянцевско-
го музеев, в соответствии с которым эти музеи 
были наделены правом безвозмездно получать 
по экземпляру всего печатаемого, гравируемо-
го и литографируемого в России [15; 16, с. 80]. 
В дальнейшем в Российской империи ОЭ печат-
ных изданий получало и распределяло между биб-
лиотеками Главное управление по делам печати 
при Министерстве внутренних дел [17, с. 6—7].

После Февральской революции Временное 
правительство в России в мае 1917 г. учреди-
ло Книжную палату — орган по ведению госу-
дарственной библиографии всех издаваемых в 
стране произведений печати и их последующе-
му распределению между государственными 
книгохранилищами [18]. При советской власти 
Книжная палата была преобразована во Всесо-
юзную книжную палату (ВКП), которая стала 
получать ОЭ и обеспечивать их распределение в 
масштабах всей страны. В итоге система ОЭ в Со-
ветском Союзе превратилась в главный инстру-
мент формирования фондов не только крупней-
ших, но и массовых библиотек. В 1928 г. вышло 
постановление ЦИК и СНК СССР «О снабжении 
важнейших государственных книгохранилищ 
всеми изданиями, выходящими на территории 
Союза ССР» [19]. В соответствии с постановлени-
ем ЦИК и СНК СССР с аналогичным названием 
1931 г. предусматривалось введение как бес-
платного, так и платного ОЭ. При этом платные 
экземпляры книг поступали в библиотеки из 
специально созданных библиотечных коллек-
торов [20]. 

В 1948 г. по постановлению Совета Мини-
стров СССР «О порядке комплектования важ-
нейших библиотек СССР бесплатным и платным 
экземпляром произведений печати» бесплатный 
ОЭ получали ВКП и 34 крупнейшие библиотеки 
СССР, а платный — 258 библиотек [21]. В итоге, 
во многом благодаря системе ОЭ, в СССР была 
построена одна из крупнейших в мире сетей биб-
лиотек различного уровня и профиля, что, не-
сомненно, способствовало повышению культур-
ного и образовательного уровня граждан, разви-
тию культуры, науки и образования [22].

В постсоветскую эпоху, в новых социаль-
но-экономических и общественно-политических 
условиях, продолжилось дальнейшее совершен-
ствование системы ОЭ в нашей стране. 3 июня 
1993 г. вышло постановление Верховного Со-
вета Российской Федерации № 5098-1 «Об обя-
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зательных бесплатных и платных экземплярах 
изданий» [23]. В этом постановлении, которое 
несло в себе отпечаток переходного времени в 
нашей стране начала 1990-х гг., уже фигуриро-
вали не только государственные издательства, 
но и другие издающие организации всех форм 
собственности, но все они продолжали работать 
в условиях государственного лицензирования из-
дательской деятельности. Поэтому все издающие 
организации, как и раньше, направляли свои 
бесплатные ОЭ в соответствующие библиотеки, 
а платные — в существовавший в то время Цен-
тральный коллектор научных библиотек. Один 
из пунктов этого документа предписывал Прави-
тельству Российской Федерации предусмотреть в 
качестве необходимого условия лицензирования 
издательской деятельности требование о предо-
ставлении бесплатных и платных ОЭ организа-
циям, перечисленным в постановлении. 

Что это были за организации? Полный 
комплект бесплатных ОЭ в то время получали: 
РКП (созданная на базе ВКП), РГБ, РНБ, БАН, 
ГПНТБ СО РАН, ПБ, Библиотека Администра-
ции Президента Российской Федерации.

Получателями профильных комплектов 
бесплатных ОЭ были: ИНИОН РАН, БЕН РАН, 
ГПИБ России, ВИНИТИ РАН, Государствен-
ная общественно-политическая библиотека, 
Центральная политехническая библиотека и 
Государственная ЦНМБ.

Отметим, что в социально-экономических 
условиях начала 1990-х гг. существовала и 
такая норма, как предоставление всем издаю-
щим организациям определенных льгот при 
уплате почтовой пересылки ОЭ в РКП и библио-
теки.

В постановлении 1993 г. указывалось, 
что его положения действуют до принятия за-
кона «Об обязательных экземплярах докумен-
тов». В 1994 г. Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
приняла Федеральный закон «Об обязательном 
экземпляре документов» [1]. Именно этот за-
кон открыл новую эпоху в системе ОЭ, которая 
имела уже более чем 200-летнюю историю су-
ществования в нашей стране. 

Как менялся закон «Об обязательном 
экземпляре документов» 

Необходимо заметить: если раньше, в со-
ветском законодательстве, применительно к 
ОЭ употреблялось понятие «издание», то в но-
вом правовом акте определяющим стало поня-
тие «документ». На этой основе были впервые 

сформулированы современные задачи системы 
ОЭ в нашей стране: «Настоящий Федеральный 
закон определяет политику государства в обла-
сти формирования обязательного экземпляра 
документов как ресурсной базы комплектова-
ния полного национального библиотечно-ин-
формационного фонда Российской Федерации 
и развития системы государственной библио-
графии, предусматривает обеспечение сохран-
ности обязательного экземпляра документов, 
его общественное использование» [1]. И хотя с 
момента вступления этого закона в силу про-
шло уже без малого четверть века, все те зада-
чи, которые были заложены в его преамбуле, 
в полной мере сохраняют свою актуальность и 
значимость.

Впервые на общегосударственном зако-
нодательном уровне были сформулированы 
базовые понятия — «система обязательного 
экземпляра», «производитель документов», 
«получатель документов», «национальный 
библиотечно-информационный фонд Россий-
ской Федерации» и другие (ст. 1, п. 1). Кроме 
того, в состав ОЭ были включены такие воз-
никшие уже в современную эпоху документы, 
как электронные издания и аудиовизуальная 
продукция (ст. 5, п. 1). Показательно, что в 
данном федеральном законе копирование ОЭ 
впервые было следующим образом опосредова-
но авторским правом: «Копирование и репро-
дуцирование обязательного экземпляра в це-
лях библиотечно-информационного обслужи-
вания граждан, предприятий, учреждений и 
организаций Российской Федерации осущест-
вляются в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об авторском праве и смежных 
правах» (ст. 20, п. 1).

За более чем два десятилетия своего дей-
ствия закон «Об обязательном экземпляре 
документов» неоднократно подвергался раз-
личным изменениям и дополнениям. В общей 
сложности на сегодняшний день было принято 
10 федеральных законов о внесении изменений 
и дополнений в этот базовый закон, а также в 
него были внесены ряд изменений, затрагива-
ющих несколько федеральных законов1. Это — 
вполне естественный процесс дальнейшего раз-
вития современного российского законодатель-
ства, постоянно обновляющегося в силу новых 
реалий, проблем и задач, возникающих перед 
нашим государством и обществом. 

Отметим наиболее существенные измене-
ния, которым подвергся закон «Об обязатель-
ном экземпляре документов». Уже в 2002 г. 
была принята, по существу, новая редакция 
этого закона, и в ст. 1 вводилось новое понятие: 
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«Экземпляр — образец тиражированного доку-
мента, идентичного оригиналу» [24]. В 2008 г. 
был упразднен платный ОЭ и, соответственно, 
Центральный коллектор научных библиотек, 
куда он доставлялся2. Также существенно до-
полнялись и расширялись определения таких 
ключевых понятий, как «документ», «произ-
водитель документов»3. Кроме того, были об-
новлены названия нескольких организаций, 
упоминаемых в этом законе, ряд статей утра-
тили силу, появились новые статьи и пункты.

Недавнее нововведение — внесение в 
2016 г. в закон «Об обязательном экземпляре 
документов» понятия «экземпляр печатного 
издания в электронной форме»4 — вывело всю 
систему ОЭ в России на качественно новый 
уровень [3]. В целом закон «Об обязательном 
экземпляре документов» сохраняет изначаль-
но заложенную в нем основу и концепцию и 
продолжает играть важную роль в сохранении 
национального культурного наследия, нара-
щивании интеллектуального потенциала со-
временного российского общества. 

Как известно, в настоящее время суще-
ствует разделение на ОЭ федеральный, ОЭ 
субъекта Российской Федерации и ОЭ муни-
ципального образования. Последние два яв-
ляются неотъемлемыми элементами системы 
ОЭ в Российской Федерации и заслуживают 
отдельного подробного рассмотрения. Мы же 
сосредоточимся на современных проблемах, 
связанных с получением и доставкой феде-
рального ОЭ печатных изданий, в том числе в 
электронной форме.

Современный состав библиотечно-
информационных организаций — 

получателей обязательного 
федерального экземпляра

Согласно закону «Об обязательном экзем-
пляре документов» (ст. 7, п. 2) производители 
документов в целях последующего распреде-
ления изданий между крупнейшими инфор-
мационными организациями доставляют свои 
печатные издания в ИТАР-ТАСС, подразделе-
нием которого является РКП. Полномочие со-
ставлять Перечень библиотечно-информацион-
ных организаций, получающих федеральный 
обязательный экземпляр печатного издания, 
Правительство Российской Федерации возло-
жило на Министерство культуры Российской 
Федерации [25]. Данный перечень, содержа-
щий 23 организации (табл. 1), время от вре-
мени обновляется. К сожалению, из него была 

исключена одна из старейших научно-техниче-
ских библиотек нашей страны — Центральная 
политехническая библиотека (в настоящее вре-
мя — Научная библиотека Политехнического 
музея), которая получала ОЭ в течение многих 
десятилетий. Однако в последние годы Мини-
стерство культуры Российской Федерации по-
полнило перечень такими библиотеками, как 
РГДБ, РГБИ, ИЦ «Библиотека им. К.Д. Ушин-
ского» РАО, КРУНБ им. И.Я. Франко, КРДБ 
им. В.Н. Орлова.

На основании ст. 5 «Виды документов, 
входящих в состав обязательного экземпляра» 
базового закона «Об обязательном экземпляре 
документов» Министерство культуры Россий-
ской Федерации определило состав федераль-
ного ОЭ печатных изданий. В настоящее время 
в его полный комплект включены:

 • книги, брошюры, журналы и продолжа-
ющиеся издания на русском языке (в том чис-
ле издания, выпущенные дополнительными 
тиражами), книжки-игрушки;

 • изоиздания, нотные издания, географи-
ческие карты и атласы на русском языке;

 • книги, брошюры, журналы, продолжа-
ющиеся издания, изоиздания, географические 
карты и атласы на языках народов Российской 
Федерации (за исключением русского) и на 
иностранных языках;

 • центральные газеты и газеты субъектов 
Российской Федерации на русском языке;

 • многотиражные газеты муниципальных 
образований (в том числе районные и город-
ские), рекламные издания на русском языке;

 • газеты на языках народов Российской 
Федерации (за исключением русского) и на 
иностранных языках;

 • текстовые листовые издания;
 • авторефераты диссертаций;
 • стандарты [25].

Все эти виды ОЭ доставляются производи-
телями документов в ИТАР-ТАСС и его подраз-
деление — РКП, где проводится их библиогра-
фическая обработка, формируются для достав-
ки комплекты документов, исходя из профиля 
библиотечно-информационных организаций, 
получающих федеральный ОЭ (табл. 1).

Таким образом, формируя и обновляя 
Перечень библиотечно-информационных ор-
ганизаций, получающих федеральный ОЭ до-
кументов, Министерство культуры Россий-
ской Федерации учитывает профиль комплек-
тования каждой из этих организаций. Этот 
Перечень, облеченный в соответствующий 
приказ Министерства культуры Российской 
Федерации, имеет силу нормативно-правового 
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Таблица 1
Перечень библиотечно-информационных организаций, получающих из ИТАР-ТАСС 

комплекты обязательного федерального экземпляра печатных изданий 

Организации — получатели Очередность 
получения Состав комплектов 

Национальное фондохранили-
ще отечественных печатных 
изданий ИТАР-ТАСС
(Москва)

1 

Полный комплект федерального ОЭ печатных изданий 

РГБ (Москва) 2, 9

РНБ (Санкт-Петербург) 3, 10

ГПНТБ СО РАН (Новосибирск) 4

Книги, брошюры, журналы и продолжающиеся изда-
ния на русском языке, центральные газеты и газеты 
субъектов РФ на русском языке, авторефераты дис-
сертаций по всем научным дисциплинам, стандарты

ДВГНБ (Хабаровск) 5
Книги, брошюры, журналы и продолжающиеся из-
дания на русском языке, стандарты

БАН (Санкт-Петербург) 6 Книги, брошюры, журналы и продолжающиеся из-
дания на русском языке, географические карты и 
атласы на русском языке, центральные газеты и га-
зеты субъектов Российской Федерации на русском 
языке, авторефераты диссертаций по всем научным 
дисциплинам, стандарты 

ПБ (Москва) 7

Библиотека Администрации 
Президента Российской Феде-
рации
(Москва)

8

Книги, брошюры, журналы и продолжающиеся из-
дания на русском языке, географические карты и 
атласы на русском языке, центральные газеты и га-
зеты субъектов Российской Федерации на русском 
языке, стандарты

НБ МГУ им. М.В. Ломоносова
 (Москва)

11
Книги, брошюры, журналы и продолжающиеся из-
дания на русском языке

ГПНТБ России (Москва)

12

Книги, брошюры, журналы и продолжающиеся из-
дания на русском языке (за исключением литера-
турно-художественных изданий и литературы по 
историческим и филологическим наукам), текстовые 
листовые издания, авторефераты диссертаций (за ис-
ключением авторефератов по историческим и фило-
логическим наукам), стандарты

РГБИ (Москва)

Книги, брошюры, журналы (на русском языке) по 
искусствоведению, театроведению, литературно-ху-
дожественные издания, издания по языкознанию, 
филологии, изоиздания, нотные издания

БЕН РАН (Москва)

13

Книги, брошюры, журналы и продолжающиеся из-
дания на русском языке (по естественным наукам), 
авторефераты диссертаций по естественным наукам

ФБ ИНИОН РАН (Москва) 
Книги, брошюры, журналы и продолжающиеся из-
дания на русском языке (по гуманитарным наукам)

ГПИБ России (Москва)

14

Книги, брошюры, журналы и продолжающиеся изда-
ния на русском языке (литературно-художественные 
издания, издания по гуманитарным, общественно-
политическим, историческим и филологическим на-
укам), авторефераты диссертаций по гуманитарным, 
историческим и филологическим наукам

ВИНИТИ РАН (Москва)

Книги, брошюры, журналы и продолжающиеся из-
дания на русском языке (по естественным и техни-
ческим наукам), авторефераты диссертаций по есте-
ственным и техническим наукам, стандарты

РГДБ  (Москва) 14, 15
Книги, брошюры, журналы (на русском языке) по пе-
дагогическим наукам, литература для детей, книж-
ки-игрушки, изоиздания
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документа и является основополагающим для 
ИТАР-ТАСС и его подразделения — РКП, ко-
торая непосредственно занимается формирова-
нием соответствующих комплектов для орга-
низаций-получателей из изданий, присланных 
в ИТАР-ТАСС производителями документов. 

РКП сформировала определенный поря-
д ок очередности (по так называемым ящикам) 
получения библиотечно-информационными 
организациями федерального ОЭ печатных 
изданий5 (табл. 1).

Как видно из табл. 1, отдельные полные 
комплекты по профилю своего комплектова-
ния получают 9 из 23 организаций, входящих в 
Перечень: ИТАР-ТАСС, РГБ, РНБ, ГПНТБ СО 
РАН, ДГНБ, БАН, ПБ, Библиотека Админи-
страции Президента Российской Федерации, НБ 
МГУ им. М.В. Ломоносова. Три из них (ИТАР-
ТАСС, РГБ, РНБ) получают самые полные ком-
плекты, включая фонограммы и видеофильмы. 
Остальные же, исходя из давно сложившейся 
практики, делят между собой полные комплек-
ты согласно установленной очередности. 

Некоторые библиотеки — получатели феде-
рального ОЭ сетуют на то, что общий объем лите-
ратуры, поступающей к ним из РКП, напрямую 
зависит от их «ящика», т. е. места в общей оче-
редности библиотечно-информационных орга-
низаций. Например, в БЕН РАН отмечают, что 
в 2017 г. у этой библиотеки был 17-й «ящик», 
а в 2018 г. ее переместили на 13-й, при этом 
доля поступивших книг значительно уменьши-
лась. В то же время, в НМБ им. С.И. Танеева 
(15-й «ящик») указывают, что до этой библио-

теки нотно-музыкальные издания по федераль-
ному ОЭ доходят в гораздо меньшем объеме, чем 
до РГБ, которая находится на верхних местах в 
списке очередности получателей. 

Впрочем, есть одна федеральная библио-
тека, которая получает предназначенные ей 
издания не через РКП, а напрямую, непосред-
ственно от производителей этих изданий. Та-
кой библиотекой является РГБС. В законе «Об 
обязательном экземпляре документов» в состав 
ОЭ включены издания для слепых и слабовидя-
щих и дано определение этому виду документов 
(ст. 5, п. 1). А статья «Доставка обязательного 
экземпляра изданий для слепых и слабовидя-
щих» этого закона является нормой прямого 
действия: «Производители документов направ-
ляют по два обязательных экземпляра изданий 
для слепых и слабовидящих в Российскую госу-
дарственную библиотеку для слепых в течение 
двух дней после выхода в свет первой партии 
тиража» (ст. 9). Судя по полученной информа-
ции из самой РГБС, в этой библиотеке в целом 
вполне удовлетворены сложившейся практикой 
полной и своевременной доставки производи-
телями изданий для слепых и слабовидящих. 

Отдельно следует выделить получение ря-
дом библиотек такого значимого и объемного 
сегмента федерального ОЭ, как газеты. Как вид-
но из табл. 1, комплекты центральных газет и 
газет субъектов Российской Федерации на рус-
ском языке получают шесть библиотек: РГБ, 
РНБ, Библиотека Администрации Президента 
Российской Федерации, ПБ, БАН, ГПНТБ СО 
РАН. Этот массив периодических печатных из-

ЦНСХБ (Москва)

15

Книги, брошюры, журналы и продолжающиеся из-
дания на русском языке по естественным, техниче-
ским, сельскохозяйственным наукам, ветеринарии

ЦНМБ (Москва)
Книги, брошюры, журналы и продолжающиеся из-
дания на русском языке (по естественным, медицин-
ским, фармакологическим наукам)

НМБ им. С.И. Танеева 
(Москва)

Нотные издания, книги и брошюры по музыке

КРУНБ им. И.Я. Франко 
(Симферополь)

Книги, брошюры, журналы, и продолжающиеся 
издания по тематике «Краеведение и этнография 
Крыма»

ВГБИЛ им. М.И. Рудомино
(Москва)

16

Книги, брошюры, журналы и продолжающиеся из-
дания по гуманитарным и общественным наукам, 
языкознанию, филологии, лингвистике, литерату-
роведению, издания на языках народов РФ (кроме 
русского) и на иностранных языках

ИЦ «Библиотека 
им. К.Д. Ушинского» РАО 
(Москва)

Книги, брошюры, журналы и продолжающиеся из-
дания на русском языке (издания по образованию и 
психолого-педагогическим наукам)

КРДБ им. В.Н. Орлова 
(Симферополь)

Книги для детей по тематике «Краеведение и этно-
графия Крыма»

Окончание таблицы 1
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даний обладает особой ценностью. Например, в 
РГБ хранятся не только газеты Москвы и Санкт-
Петербурга, но и ведущие газеты всех 85 субъек-
тов Российской Федерации. В Библиотеке Адми-
нистрации Президента Российской Федерации 
газеты активно используются для подготовки 
рабочих мероприятий в регионах, в том числе с 
участием Президента страны. В ПБ с учетом ана-
лиза центральных и региональных газет гото-
вятся информационные продукты для депутатов 
Государственной Думы и членов Совета Федера-
ции, используемые ими в законотворческой и 
депутатской работе. Для пользователей ГПНТБ 
СО РАН наличие в этой библиотеке комплектов 
центральных и региональных газет является 
важным каналом связи между различными ре-
гионами нашей огромной страны.

Кроме того, по линии федерального 
ОЭ две национальные библиотеки — РГБ и 
РНБ — получают по 1 экз. газет муници-
пальных образований (в том числе районные 
и городские) на русском языке. По инфор-
мации отдела газет РГБ, в этой библиотеке в 
настоящее время комплектуются городские 
газеты, районные, ведомственные и дру-
гие малотиражные периодические издания, 
включая детские, женские, экологические 
газеты, а также газеты общественных движе-
ний, партий, конфессий.

Наконец, только РГБ и РНБ получают 
по линии федерального ОЭ по 1 экз. газет на 
языках народов Российской Федерации и на 
иностранных языках. По имеющимся данным, 
РГБ в 2017 г. было получено 407 названий газет 
на языках народов Российской Федерации (та-
тарском, башкирском, чувашском, якутском, 

аварском), а также на языках коренных мало-
численных народов (лакском, татском, ногай-
ском, нивхском и др.). Все эти поступления — 
значимая часть общего культурного наследия 
народов Российской Федерации.

Газетный фонд является уникальным ин-
формационным ресурсом, неотъемлемой ча-
стью национального библиотечно-информаци-
онного фонда Российской Федерации. В своей 
совокупности он постоянно аккумулируется 
в крупнейших национальных библиотеках — 
РГБ и РНБ, прежде всего, благодаря функцио-
нированию системы ОЭ в нашей стране. 

Заслуживает внимания и получение веду-
щими библиотечно-информационными орга-
низациями авторефератов диссертаций и при-
равненных к ним диссертаций в виде научных 
докладов. Хотя эти документы относятся не к 
печатным изданиям, а к неопубликованным 
документам, их значение достаточно велико. 
Авторефераты диссертаций и приравненные 
к ним диссертации в виде научных докладов 
получают восемь крупнейших библиотек и 
ВИНИТИ РАН [25] (табл. 2). Кроме того, в со-
ответствии с последними изменениями в законе 
«Об обязательном экземпляре документов» РГБ 
получает ОЭ самих диссертаций по всем науч-
ным дисциплинам, в том числе и в электронной 
форме, а ЦНМБ — ОЭ диссертаций по медицине 
и фармацевтике. В итоге в РГБ сформирована 
Электронная библиотека диссертаций РГБ — 
наиболее полное собрание текстов диссертаций, 
защищенных в нашей стране на протяжении 
многих десятилетий. В то же время ЦНМБ яв-
ляется национальным хранилищем диссерта-
ций по медицине и фармацевтике.

Библиотечно-информацион-
ные организации Авторефераты и диссертации в виде научных докладов

Национальное фондохранили-
ще отечественных печатных 
изданий ИТАР-ТАСС

По всем научным дисциплинам
РГБ

РНБ

БАН

ГПНТБ СО РАН

ПБ

ГПИБ России По гуманитарным, историческим и филологическим наукам

ГПНТБ России
За исключением авторефератов по историческим и филологическим 
наукам

БЕН РАН По естественным наукам

ВИНИТИ РАН По естественным и техническим наукам

Таблица 2
Библиотечно-информационные организации, получающие авторефераты 

и диссертации в виде научных докладов 
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Обязательный экземпляр — главный 
источник комплектования фондов 

ведущих библиотек

РГБ практически ежедневно получает 
из РКП листы государственной регистрации 
обязательных экземпляров изданий. В этих 

документах указаны название нового изда-
ния,  поступившего в РКП от производителя 
документов, присвоенный ему Международ-
ный стандартный номер книги (ISBN) и тираж 
издания. Кроме того, лист государственной 
регистрации содержит библиографическое 
описание нового издания, соответствующее 

Таблица 3
Удельный вес изданий, получаемых из РКП по обязательному федеральному экземпляру, 

в общем объеме поступлений в библиотечно-информационные организации 

Библиотечно 
информационные

организации
Доля изданий

РГБ
79% от всех поступлений (2016)
81% от всех поступлений (2017)

РНБ
89,5% от всех поступлений (2016)
89,1% от всех поступлений (2017)

ГПНТБ России
88,7% от всех поступлений отечественных изданий (2016) 
92,4% от всех поступлений отечественных изданий (2017)

ГПИБ России
81% от всех поступлений книг и авторефератов (2016) 
76% от всех поступлений книг и авторефератов, 62% от всех 
поступлений периодических изданий (2017)

ВГБИЛ 
им. М.И. Рудомино

25% от всех поступлений (2018, 5 мес.) 

РГБИ

Организация-получатель ОЭ с марта 2017 г.
31,8% от всех книжных поступлений, 14,5% от поступлений в целом 
(2017) 
40% от всех книжных поступлений, 24% от поступлений в целом (2018)

РГДБ 
Организация-получатель ОЭ с 2017 г. 
45% от всех книжных поступлений (2017)
67% всех книжных поступлений (2018, июнь) 

Библиотека 
Администрации Президента 
Российской Федерации

85% от всех книжных поступлений, до 90% от всех поступлений 
периодических изданий*

ПБ 85% от всего объема библиотечного фонда*

БАН Более 90% от всех поступлений отечественной литературы*

БЕН РАН
70% от всех поступлений (2016)
82% от всех поступлений (2017)

ВИНИТИ РАН
95% от всех книжных поступлений, 70% от всех поступлений 
периодических изданий*

ФБ ИНИОН РАН Около 99% от всех поступлений

НБ МГУ  
им. М.В. Ломоносова

Точных данных нет, отмечено, что получение ОЭ — абсолютно 
необходимое условие формирования фондов НБ МГУ

ЦНСХБ 
80,67% от всех поступлений книг, 66% от поступлений 
периодических изданий (2017)

ЦНМБ 
98% от всех поступлений книг, 97% от всех поступлений журналов 
(2018, 1-е полугодие) 

ИЦ «Библиотека 
им. К.Д. Ушинского» РАО

Данных пока нет, включена в перечень организаций-получателей в 
конце 2017 г.

НМБ им. С.И. Танеева Менее 40% от всех поступлений*

ГПНТБ СО РАН До 95% от всех поступлений*

ДВГНБ 95% от всех поступлений*

КРУНБ им. И.Я. Франко
Данных пока нет, включена в перечень организаций-получателей с 
2018 г.

КРДБ им. В.Н. Орлова
Данных пока нет, включена в перечень организаций-получателей с 
2018 г.

*  Данные по состоянию на середину 2018 г.
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ГОСТ 7.1—2003 [26]. Отметим, что этот ГОСТ 
был разработан РКП во взаимодействии с РГБ 
и РНБ. 

Для того чтобы оценить значимость посту-
пления в крупнейшие библиотеки Российской 
Федерации по линии федерального ОЭ, недо-
статочно общих фраз и рассуждений, требуются 
конкретные сведения. С этой целью в июне — 
июле 2018 г. автором статьи был проведен опрос 
руководителей всех библиотечно-информацион-
ных организаций — получателей федерального 
ОЭ. Результаты опроса убедительно подтверж-
дают, что получение федерального ОЭ печатных 
изданий продолжает играть важную роль почти 
для всех ведущих библиотек нашей страны и их 
пользователей (табл. 3).

Данные опроса демонстрируют: для боль-
шинства ведущих библиотек государства систе-
ма ОЭ до сих пор является основным источником 
пополнения и обновления их фондов. Именно 
эта система вносит основополагающий вклад в 
комплектование национального библиотечно-
информационного фонда документов Россий-
ской Федерации. 

Примечания

1  В Федеральный закон № 77-ФЗ внесены из-

менения и дополнения следующими федераль-

ными законами: от 11.02.2002 г. № 19-ФЗ; 

от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ; от 03.06.2005 г. 

№ 57-ФЗ; от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ; от 

26.03.2008 г. № 28-ФЗ; от 23.07.2008 г. 

№ 160-ФЗ; от 11.07.2011 г. № 200-ФЗ; от 

05.05.2014 г. № 100-Ф3; от 05.04.2016 г. 

№ 104-ФЗ; от 03.07.2016 г. № 278-ФЗ. Кро-

ме того, произошли изменения, внесенные 

федеральными законами: от 27.12.2000 г. 

№ 150-ФЗ; от 24.12.2002 г. № 176-ФЗ; 

от 23.12.2003 г. № 186-ФЗ.
2  Федеральный закон от 26.03.2008 г. № 28-ФЗ.
3  Федеральные законы от 11.02.2002 г. № 19-ФЗ,

от 26.03.2008 г. № 28-ФЗ, от 03.07.2016 г. 

№ 278-ФЗ.
4  Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 278-ФЗ.
5  Данные РКП (03.07.2018 г.).
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Abstract. Legal deposit system (LD), effective in Russia for more than two centuries, continues to 
be the source of library collections formation, preservation and enhancement of intellectual wealth 
and cultural values of our country. The aim of this article is to consider in generalized form the main 
stages of the LD system, to identify the features of the new stage associated with the entry into force 
of the Federal Law “On the Legal Deposit Copy of Documents”. For the first time, the author analyses 
the amendments to the basic Federal Law. The author proves the primary role of the Federal LD of 
printed publication, including the electronic form. The article presents the updated list of library 
and information organizations — the recipients of LD and reveals the certain priority order of 
receiving, formed by the Russian Book Chamber. Basing on the normative document of the Ministry 
of culture of the Russian Federation the author describes the contemporary structure of the Federal 
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LD of printed publications and considers the receiving by the number of libraries of such significant 
and voluminous segments of the Federal LD as newspapers and dissertation abstracts. The author 
conducted the study to assess the relevance of receipt of the Federal LD by the largest libraries of the 
country in June-July, 2018. The main method is the survey of the heads of the largest library and 
information organizations of the Russian Federation — the recipients of the Federal LD of printed 
publications. The article presents in the table form the data on the proportion of the received Federal 
LD publications in the total volume of acquisitions in the library and information organizations. The 
results of the study and the professional discussion clearly confirm that the receipt of the Federal 
LD publications has the decisive impact, direct or indirect, on the completeness of the collection 
acquisition of practically all the leading libraries of our country.

Key words: Legal Deposit Copy of Documents, Legal Deposit System, Libraries — the Recipients of the 
Federal Legal Deposit Copy of Printed Publications, Federal Law on Legal Deposit Copy of Documents.
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Г.Л. ЛЕВИН

Библиографическая продукция 
онлайн: вопросы теории 
и практика РГБ и РНБ
Реферат. В статье освещается научно-исследовательская работа, проводимая в 2017 — первой 
половине 2018 г. в научно-исследовательском отделе библиографии Российской государственной 
библиотеки: «Информационно-библиографическая деятельность в современной электронной 
среде», «Электронная библиографическая продукция в структуре информационных ресурсов 
федеральных и центральных региональных библиотек». Рассматривается ряд общих вопросов 
теоретико-методологического характера: что такое информационные ресурсы библиотеки; каково 
место библиографических ресурсов в их структуре; какова типо-видовая структура библиогра-
фических ресурсов библиотеки, в том числе электронных. Важной составной частью информа-
ционных ресурсов библиотеки являются библиографические ресурсы, включая электронные 
двух основных типов (классов): инновационные (библиографические базы данных, электронные 
каталоги) и традиционные (библиографические каталоги-описи, указатели, списки, обзоры и др.). 
Представлены результаты сравнительного анализа ресурсов второго типа, созданных в Россий-
ской государственной библиотеке и Российской национальной библиотеке в 2009—2017 годах.

На веб-сайтах обеих библиотек представлены как цифровые копии и электронные версии пе-
чатных библиографических изданий, так и оригинальная библиографическая продукция (не 
имеющая печатного аналога). Сетевая библиографическая продукция прочно заняла свое место 
в структуре информационных ресурсов национальных библиотек, где-то дополняя, а где-то за-
меняя печатный формат. 

Ключевые слова: библиографическая продукция, онлайн-ресурсы, теория библиографии, Рос-
сийская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, РГБ, РНБ.
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Н
ау чно-исследовательский отдел (НИО) 
библиографии Российской государствен-
ной библиотеки (РГБ) проводит научно-

исследовательскую работу (НИР) по темам, за-
регистрированным в Единой государственной 
информационной системе учета научно-исследо-
вательских, опытно-конструкторских и техноло-
гических работ гражданского назначения. Тема 
НИР 2017 г. — «Информационно-библиографи-
ческая деятельность в современной электронной 
среде». В 2018 г. зарегистрирована и выполняет-
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ся НИР «Электронная библиографическая про-
дукция в структуре информационных ресурсов 
федеральных и центральных региональных биб-
лиотек».

Исследования, проведенные в 2017 — пер-
вой половине 2018 г., затрагивали некоторые 
общие вопросы теоретико-методологического 
характера:

 • что такое информационные ресурсы биб-
лиотеки;

 • каково место библиографических ресур-
сов в их структуре;

 • какова типо-видовая структура библио-
графических ресурсов библиотеки, в том числе 
электронных.

Понятие и термин «информационные ре-
сурсы» в последние годы выдвигаются на пе-
редний край библиотечно-информационной 
науки [1], хотя категория «ресурсы» (именно 
во множественном числе) использовалась в те-
ории и практике библиотечного дела и библио-
графии еще до появления Интернета. Термин 
«информационные ресурсы» раскрывается и 
в ГОСТ 7.0—99: «Совокупность данных, ор-
ганизованных для эффективного получения 
достоверной информации» [2].

Наиболее удачным для библиотечно-ин-
формационной отрасли является понимание 
этого термина, сложившееся в XXI в. в зару-
бежной и отечественной теории и практике ка-
талогизации (библиографического описания). 
Там утвердилось понятие ресурса (правда, без 
определения «информационный», что, на мой 
взгляд, не вполне корректно) как информаци-
онного объекта любой формы, являющегося 
объектом каталогизации (библиографирова-
ния). Согласно такому подходу, информа-
ционный ресурс — это печатное и локальное 
электронное издание, архивный документ, 
картотека, аналоговые аудиовизуальные до-
кументы, сайт, портал и т. д.

В исследовании НИО библиографии РГБ 
предложена новая структурная модель систе-
мы информационных ресурсов библиотеки 
(создаваемых, формируемых ею самой), вклю-
чающая четыре компонента: 

 • документный (библиотечный) фонд; 
 • электронная библиотека (собрания, кол-

лекции документов); 
 • оригинальные информационные ресур-

сы, создаваемые (генерируемые) самой библио-
текой; 

 • собственный веб-сайт библиотеки. 
Важной составной частью информацион-

ных ресурсов библиотеки являются библио-
графические ресурсы. Именно они — главный 

вид информационных ресурсов, создаваемых 
самой библиотекой, трансформирующейся 
в библиотечно-информационный центр, а не 
формируемых из документов (ресурсов), полу-
чаемых (приобретаемых) из внешних источни-
ков (подробнее об этом см.: [3; 4]). 

Библиографический ресурс — это любой 
организованный массив библиографической 
информации, специально создаваемый в целях 
удовлетворения библиографических потребно-
стей, независимо от вида, формы, средства рас-
пространения. Это электронный, печатный и 
карточный каталоги, библиографический ука-
затель (список, обзор), библиографическая кар-
тотека, библиографическая база данных (БД). 

Тремя формами современных библиогра-
фических ресурсов являются издательская 
(библиографические издания и публикации 
в изданиях), карточная (каталоги и картоте-
ки) и электронная. При этом с точки зрения 
теории и практики библиографии различия 
между локальными и сетевыми ресурсами не 
столь важны, хотя современная ситуация (ши-
рокое внедрение информационных техноло-
гий и использование Интернета) выдвигает 
на первый план именно сетевые формы рас-
пространения библиографической информа-
ции. Важнее выделение двух основных типов 
(классов) электронных библиографических 
ресурсов: инновационных (библиографические 
БД, электронные каталоги) и традиционных 
(библиографические каталоги-описи, указате-
ли, списки, обзоры и др.). И те, и другие имеют 
свои особенности, в равной степени являются 
необходимыми, не взаимозаменяемыми эле-
ментами системы информационного обеспе-
чения.

Общие подходы к вопросам теории и 
практики создания и распространения тра-
диционной библиографической продукции в 
электронной среде уже освещались ранее [5]. 
За прошедшие годы накоплен еще больший 
практический опыт, сделаны важные шаги 
в направлении теоретического осмысления 
проблемы.

Библиографическая продукция библиотек 
традиционных видов и жанров представлена в 
электронной среде цифровыми копиями печат-
ных библиографических изданий и оригиналь-
ными указателями, списками, обзорами, тек-
стовыми каталогами и т. п. Первые достаточно 
широко представлены в электронных коллек-
циях (библиотеках). Вторые, к которым бли-
же и электронные версии печатных изданий, 
размещаются на страницах библиотечных веб-
сайтов (о различиях между цифровыми копия-

БВ
502



 Информатизация — Ресурсы — Технологии Библиотековедение. 2018. Т. 67, № 5

Левин Г.Л. Библиографическая продукция онлайн: вопросы теории и практика… (с. 501—512)

Год
Отделы РГБ

НИО редких книг (Музей книги) НИО библиографии

2009

Книги кирилловской печати, 1491—1550 [8]
Книги кирилловской печати, 1551—1600 [9] 
Славянские издания кирилловского (церковнославянского) 
шрифта, 1491—2000. Т. 1 [10]

2010

Иван Федоров. Начало книгопечатания на Руси [13] 
Свод русских книг кирилловской печати XVIII века 
типографий Москвы и Санкт-Петербурга и универсальная 
методика их идентификации [14]
Старообрядческие издания кирилловского шрифта конца 
XVIII — начала XIX в. [15]

Экология и устойчивое развитие 
[19] 

2011

Каталог инкунабулов и палеотипов из собрания Генриха 
Клемма [16]
Славянские издания кирилловского (церковнославянского) 
шрифта, 1491—2000. Т. 2, кн. 1: 1551—1592 [11]

Советское общество в 
воспоминаниях и дневниках. 
Т. 7 [20]
П.А. Столыпин: 
государственник и патриот [21] 

2012

Отечественная война 1812 года и эпоха наполеоновских войн 
в русской книге первой четверти XIX века  [17]Сводный 
каталог русской книги, 1801—1825». Т. 1. 2-е изд. [18]
Славянские издания кирилловского (церковнославянского) 
шрифта, 1491—2000. Т. 2, кн. 2 [12]

Гроза двенадцатого года... [22] 
К познанию России [23] 
Николай Александрович 
Рубакин (1862—1946) [24] 

Таблица 1
Цифровые копии печатных библиографических изданий РГБ онлайн

ми и электронными версиями аналоговых до-
кументов см.: [6; 7]). Именно они и являются 
объектом нашей НИР 2018 года. Исследование 
осуществляется как по типам библиотек (фе-
деральные и центральные региональные), так 
и по видам библиографических ресурсов (на-
циональные, популярно-просветительские и 
др.). В данной статье представлены результаты 
анализа тенденций развития сетевой библио-
графической продукции библиотек на примере 
РГБ и Российской национальной библиотеки 
(РНБ) за 2009–2017 годы.

На веб-сайтах обеих библиотек представ-
лены как цифровые копии и электронные 
версии печатных библиографических изда-
ний, так и оригинальная библиографическая 
продукция (не имеющая печатного аналога). 
Начнем с цифровых копий. В РГБ выпущено 
52 библиографических издания; для сравне-
ния: в РНБ — 57; в их электронных библиоте-
ках представлены цифровые копии 17 и 24 из-
даний соответственно (32,7% и 42%).

В РНБ представлены копии изданий за 
все 9 лет, а в РГБ — только по 2012 г. включи-
тельно. В РНБ — цифровые копии библиогра-
фических изданий семи различных отделов 
(библиографии и краеведения, редкой книги, 
истории библиотечного дела, информационно-
библиографического, рукописей, нотных из-
даний и музыкальных звукозаписей, обработ-
ки и каталогов), а в РГБ — только двух: НИО 

редких книг (Музея книги) (11) [8—18] и НИО 
библиографии (6) [19—24] (табл. 1).

 В Электронной библиотеке РГБ циф-
ровые копии библиографических изданий 
«растворены» в коллекции «Универсальное 
собрание», в составе которой на 1 января 
2018 г. имелось 153,4 тыс. названий доку-
ментов. Выявить их с помощью электронно-
го каталога не представляется возможным 
[25]. В Электронной библиотеке РНБ циф-
ровые копии собственных библиографиче-
ских изданий представлены в коллекциях 
«Библиографические указатели» и «Тру-
ды сотрудников РНБ». При этом часть из 
них — в обеих коллекциях, часть — в одной 
из двух. Еще одна точка доступа к цифро-
вым копиям изданий РНБ (в том числе биб-
лиографическим) — список «Наши издания 
в Электронной библиотеке РНБ» на странице 
издательства РНБ.

Оригинальная сетевая библиографическая 
продукция появилась в начале 2000-х гг. в зна-
чительной степени как вынужденная мера в 
связи со сложностями издания указателей и 
каталогов. До сих пор многие библиографы, 
особенно «старой закалки», считают это до-
садной необходимостью. Между тем библио-
графические ресурсы традиционных видов и 
жанров, распространяемые в информацион-
но-телекоммуникационных сетях, имеют ряд 
несомненных преимуществ. 
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Во-первых, оперативность, что особенно 
важно для текущего информирования с тре-
бованием максимального сокращения инфор-
мационного интервала. В самое ближайшее 
время этот участок информационно-библио-
графического обеспечения окончательно пере-
местится в электронную среду.

Во-вторых, доступность. Не секрет, что 
библиографические издания в нашей стране 
выпускаются крайне небольшими, а порой 
просто мизерными тиражами. Представленная 
в Интернете библиографическая продукция 
имеет неизмеримо большую потенциальную 
пользовательскую аудиторию. 

В-третьих, возможность ее оперативной 
актуализации, обновления.

В-четвертых, возрастание роли и увеличе-
ние масштабов распространения электронных 
информационных ресурсов (документов), пре-
жде всего сетевых, приводит к расширению 
практики их библиографирования. Электрон-
ные библиографические ресурсы с их возмож-

ностью «одним кликом» получить доступ к 
любому сетевому информационному источни-
ку — крайне важны [6].

Все эти аспекты проявились в практике 
библиографической работы РГБ.

Текущие (периодические) указатели были 
размещены на сайте РГБ в 2004 г.: НИО библио-
графии приступил к регулярной электронной 
публикации ежегодного аннотированного ука-
зателя «Политическая наука (политология)» и 
указателя лучших книг «Психология» (2 раза 
в год). Наибольшую номенклатуру указателей 
выпускал НИЦ «Информкультура». С 2005 г. 
на сайте был доступен указатель «Культура 
России на страницах центральных газет», а в 
2014—2015 гг. в сетевой формат были пере-
ведены хорошо известные текущие указатели 
по культуре и искусству, выходившие ранее в 
печатной форме. Но в 2015 г. НИЦ «Информ-
культура» был расформирован, выпуск ука-
зателей прекращен. Еще ранее, в 2012 г., был 
расформирован отдел военной литературы, вы-

Название Отдел Периодичность 
(выпусков в год) 

Годы 
выпуска

Политическая наука (политология). 
Аннотированный указатель

НИО библиографии 1 2004—2015

Психология для всех. Указатель лучших 
книг

НИО библиографии 2 2004—2013

Культура России на страницах 
центральных газет

НИЦ 
«Информкультура»

12 2005—2015

Военная литература
Отдел военной 
литературы

12 2010—2012

Систематический указатель 
неопубликованных документов и других 
информационных материалов по культуре 
и искусству

НИЦ 
«Информкультура»

4 2013—2015

Библиотечное дело и библиография
НИЦ 
«Информкультура»

6 2014—2015

Зрелищные искусства
НИЦ 
«Информкультура»

4 2014—2015

Изобразительное искусство
НИЦ 
«Информкультура»

4 2014—2015

Культура. Культурология
НИЦ 
«Информкультура»

6 2014—2015

Культурные практики в сфере досуга
НИЦ 
«Информкультура»»

6 2014—2015

Музейное дело и охрана культурного 
наследия

НИЦ 
«Информкультура»

6 2014—2015

Музыка
НИЦ 
«Информкультура»

6 2014—2015

Эстетика
НИЦ 
«Информкультура»

4 2014—2015

Таблица 2
Текущие (периодические) библиографические указатели РГБ онлайн 
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Название Обновляемость Годы 
ведения

История России в Рунете. Обзор веб-ресурсов 2 раза в год 2004—2016

Обзор психологических ресурсов Интернета 2 раза в год 2005—2017

Библиографическая продукция Российской государственной 
библиотеки (с 1992 г.). Указатель

ежегодный 2006—

Издания и электронные ресурсы национальных библиотек 
государств — участников Содружества Независимых Государств. 
Библиографический указатель

ежегодный 2007—2017

Обзор интернет-ресурсов о местном самоуправлении ежегодный 2009—2016

Российская государственная библиотека. Издания 
и электронные ресурсы. Публикации сотрудников. 
Библиографический указатель

ежегодный 2017—

Таблица 3 
Ретроспективные указатели и обзоры (с текущим обновлением) 

НИО библиографии РГБ онлайн 

пускавший текущий указатель «Военная лите-
ратура», также в течение многих десятилетий 
издававшийся в бумажном варианте. В силу 
различных обстоятельств вынужден был от-
казаться от подготовки текущих указателей и 
НИО библиографии (табл. 2). В РНБ текущие 
указатели в сетевом формате никогда не созда-
вались.

Переход на электронные формы созда-
ния и распространения библиографической 
информации трансформировал традици-
онные представления о соотношении те-
кущей и ретроспективной библиографии. 
Ретроспективные, по сути, библиографи-
ческие БД и электронные каталоги попол-
няются в большей своей части в текущем 
режиме [26]. В цифровом формате сфор-
мировалась новая разновидность библио-
графического ресурса — ретроспективный с 
текущим (регулярным, периодическим) об-
новлением. В РГБ он использовался в НИО 
библиографии в двух вариантах: обновляе-
мые 1—2 раза в год обзоры ресурсов Рунета и 
ежегодно обновляемые указатели продукции 
и ресурсов самой Библиотеки. В настоящее 
время поддерживаются два таких указате-
ля, представляющие деятельность РГБ и ее 
сотрудников и отдельно — библиографиче-
скую продукцию Библиотеки (табл. 3). Наши 
коллеги из РНБ поддерживают аналогичный 
указатель собственной библиографической 
продукции (http://nlr.ru/res/epubl/bibpubl).

Еще один вариант — библиографический 
ресурс, обновляемый нерегулярно, без опре-
деленной периодичности, представленный в 
РГБ, и особенно в РНБ, прежде всего жанром 
электронного библиографического путеводите-
ля. В РГБ ведутся тематические путеводители 
только по электронным ресурсам (с 2016 г.):

 • Интернет-проекты библиотек России. 
Путеводитель по открытым полнотекстовым 
ресурсам (Центр по исследованию проблем 
развития библиотек в информационном обще-
стве);

 •  Путеводитель по электронным ресурсам 
ООН (отдел официальных и нормативных из-
даний).

В РНБ есть путеводители как по печат-
ным ресурсам, так и по электронным. Прежде 
всего, это проект серии электронных путево-
дителей по библиографическим и справочным 
ресурсам (11 отраслевых выпусков) и путево-
дители по интернет-ресурсам (табл. 4).

Еще одна разновидность — электронные 
версии печатных библиографических изданий. 
В настоящее время на сайте РГБ их нет, а на 
сайте РНБ они представлены (табл. 5).

Указатель «Краеведческая периодика 
России» трансформировался в БД (это не биб-
лиографическая, а полнотекстовая БД библио-
графического характера, http://kraeved.lfond.
spb.ru).

Интересен и проект информационно-биб-
лиографического отдела, осуществленный в 
2015 г. к юбилею Великой Победы — «Ленин-
град и Ленинградская область в годы Великой 
Отечественной войны». Это электронные вер-
сии трех неопубликованных списков и двух 
печатных указателей на данную тему, подго-
товленных начиная с 1970 года. В 2017 г. был 
добавлен и оригинальный электронный указа-
тель литературы за период 2013 — первой по-
ловины 2016 г. (http://nlr.ru/res/inv/blokada/
index.php).

По оригинальным ретроспективным необ-
новляемым сетевым библиографическим ука-
зателям и каталогам РГБ превосходит РНБ. 
В 2009—2017 гг. РГБ выпустила 29 (их гото-
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Название Отдел
Год 

начала 
ведения

Год 
последнего 
обновления

Библиографические и справочные ресурсы
Архитектура ИБО* 2007 2018

Астрономия ИБО 2014 2017

Биология ИБО 2018 2018

Литературоведение ИБО 2015 2018

Педагогика ИБО 2004 2018

Петербурговедение ИБО 2012 2018

Сельское и лесное хозяйство. Ветеринария ИБО ? 2018

Транспорт ИБО 2012 2015

Физкультура и спорт ИБО ? 2018

Философия ИБО ? 2012

Языкознание ИБО ? 2018

Интернет-ресурсы
Информационные ресурсы в сети Интернет: 
путеводитель

ИБО 1998 2016

Естественнонаучные и технические дисциплины: 
путеводитель по полнотекстовым и аннотированным 
электронным ресурсам в сети Интернет

ИБО ? 2016

Интернет-навигатор для комплектования НИОБФ** ? 2016

Краеведческие ресурсы на библиотечных сайтах ОБиК*** ? 2014

Литературный мир России: путеводитель по 
литературно-краеведческим интернет-ресурсам

ОБиК 2015 2016

Официальные периодические издания ИБО 2005 2016

Периодические издания по экономике и праву ИБО 2007 2016

Правовые ресурсы в сети Интернет ИБО ? 2018

Путеводитель по биографическим электронным 
ресурсам по отечественной истории

ОБиК ? 2018

Путеводитель по медицинским ресурсам Интернета ИБО ? 2016

Экономические ресурсы ИБО ? 2018

Таблица 4 
Серия электронных путеводителей РНБ по библиографическим 

и справочным ресурсам онлайн и интернет-ресурсам

* Информационно-библиографический отдел.

** Научно-исследовательский отдел библиотечных фондов.

***  Отдел библиографии и краеведения.

вили четыре отдела, но в основном — НИО биб-
лиографии), РНБ — 12 от 5 отделов (табл. 6).

Сетевая библиографическая продукция 
прочно заняла свое место в структуре информа-
ционных ресурсов национальных библиотек, 
где-то дополняя, а где-то заменяя печатный фор-
мат. Взаимосвязь и преемственность печатного 
и сетевого форматов можно продемонстрировать 
на примере библиографических ресурсов, отра-
жающих деятельность самих РГБ и РНБ.

В РГБ первоначально (еще с советского 
периода) учет велся в печатных указателях. 
С 2014 г. осуществлен переход на выпуск 
сетевых ретроспективных указателей, а с 

2017 г. — одного ежегодного обновляемого 
указателя (табл. 7).

Схожая тенденция и в РНБ, только издан-
ные до 2004 г. указатели, как уже отмечалось, 
имеют сетевые версии, а обновляемый указа-
тель отсутствует (табл. 8).

К сожалению, значительная часть от-
ечественной библиографической продукции, 
доступной в режиме удаленного доступа, 
остается неизвестной не только широкому 
кругу потребителей, но и библиотечно-ин-
формационным специалистам, включая би-
блиографов-практиков и библиографоведов. 
Однако игнорировать этот значительный пласт 
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Таблица 5 
Электронные версии печатных библиографических указателей РНБ онлайн 

(2009—2017)

Название Отдел Печатное 
издание

Электронная 
версия

Государственная публичная библиотека им. М.Е. Салтыкова-
Щедрина/Российская национальная библиотека. Указатель 
литературы о...

ОИБД*

до 1917 г. 1989 2012

1918—1986 гг. 1988 2013

1987—1994 гг. 1996 2012

1995—2002 гг. 2004 2012

Издания Российской национальной библиотеки/ Государственной 
публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина

ОИБД

1983—1994 1996 2001

1995—2000 2004 2009

Библиография русской библиографии: указатель библиографи-
ческих пособий

Ч. 1. 1917—1921 гг.
ОИБД/
ОБиК**

2000 2014

Ч. 2. 1922—1927 гг.
ОИБД/
ОБиК

2005 2016

Ч. 3. 1928—1933 гг. Вып. 1—2 ОБиК 2014 2018

Региональные энциклопедии России (1929—2014) ОБиК 2015 2017

Общие печатные списки должностных лиц губерний и областей 
Российской империи (1841—1908). 2-е изд., доп.

ОБиК 2003 2009

Краеведческая периодика России. 1992—2010: материалы к 
библиографии краеведческих периодических и продолжающих-
ся изданий Российской Федерации/Краеведческая периодика 
России. База данных (полнотекстовая библиографического ха-
рактера)

ОБиК 2010 2017

* Отдел истории библиотечного дела.

**  Отдел библиографии и краеведения.

Таблица 6 
Оригинальная библиографическая продукция РГБ и РНБ онлайн 

Отделы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Всего
РГБ

НИО библиографии 2 1 4 2 3 5 3 1 21

Отдел военной литературы 1 2 2 5

НИО редких книг 
(Музей книги)

1 1 2

Центр по исследованию 
проблем развития библиотек 
в информационном обществе

1 1

РНБ
Отдел истории 
библиотечного дела

1 1 2 1 5

Отдел рукописей 2 1 3

Информационно-
библиографический отдел

1 1 2

Отдел библиографии 
и краеведения

1 1

Отдел редких книг 1 1
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Таблица 8 
Библиографические указатели о РНБ

Название Печатное 
издание

Электронная 
версия

Электронный 
оригинал

Государственная публичная библиотека имени М.Е. Салтыкова-Щедрина / Российская 
национальная библиотека. Указатель литературы о...

до 1917 1989 2012

1918—1986 1988 2013

1987—1994 1996 2012

1995—2002 2004 2012

Издания Российской национальной библиотеки / Государственной публичной библиотеки 
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина

1983—1994 1996 2001

1995—2000 2004 2009

2001—2010 — 2013

Труды сотрудников Российской национальной библиотеки 
1996—2000 2011

2001—2005 2010

2006—2010 2013

Российская национальная библиотека в печати… Издания библиотеки. Труды сотрудников. 
Библиотека в прессе

2011 2015

2012 2015

2013 2016

Название Печатное 
издание*

Электронный 
оригинал

Государственная ордена Ленина библиотека СССР им. В.И. Ленина
Ч. 1. Литература о Библиотеке (1862—1985 гг.)
Ч. 2. Издания Библиотеки (1962—1985 гг.)

1986

Российская государственная библиотека (Государственная 
библиотека СССР им. В.И. Ленина), 1986—2000

2004

Российская государственная библиотека, 2001—2005 2008

Российская государственная библиотека. Работы сотрудников. 
Издания РГБ. Литература о Библиотеке, 2006—2010

2013

Российская государственная библиотека. Работы сотрудников. 
Издания РГБ. Литература о Библиотеке, 2011—2013 гг. 

2014

Российская государственная библиотека. Работы сотрудников. 
Издания и электронные ресурсы РГБ. РГБ в зеркале СМИ, 2014

2015

Российская государственная библиотека. Издания и электронные 
ресурсы. Публикации сотрудников, 2009—2015

2016

Российская государственная библиотека. Издания и электронные 
ресурсы. Публикации сотрудников, 2009—

2017—

* Электронных версий нет.

Таблица 7
Библиографические указатели о РГБ

библиографических ресурсов нельзя ни в прак-
тической библиографической деятельности, 
ни при научном анализе. Информирование 
о них — отдельная тема, требующая специ-
ального рассмотрения. Следует отметить, что 
сложности есть и на уровне отдельной библио-
теки. Так, точками доступа к полным текстам 
оригинальных сетевых библиографических 

ресурсов традиционного типа на сайтах обе-
их национальных библиотек являются специ-
альные веб-страницы. В РНБ — «Электронные 
библиографические указатели и списки» в раз-
деле «Ресурсы» (http://nlr.ru/res/ukaz.htm), 
в РГБ — раздел «Электронные ресурсы», который 
посвящен исключительно удаленным ресурсам 
(лицензионным и свободного доступа). Сведения 
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об интересующей нас библиографической продук-
ции представлены на странице «Библиографиче-
ские издания» раздела «Издания» (https://www.
rsl.ru/ru/editions/bibliography-editions), хотя на 
самом деле здесь находятся ссылки именно на се-
тевые библиографические работы, электронными 
изданиями не являющиеся.

Наиболее полно библиографическая про-
дукция РГБ, в том числе и сетевая, отражена 
в ежегодно обновляемом указателе, который 
ведется нами с 2006 г. и охватывает весь пост-
советский период (с 1992 г.) [27].

Двумя национальными библиотеками 
практика создания библиографической про-
дукции, доступной в режиме онлайн, не огра-
ничивается. Интересный опыт накоплен биб-
лиотеками различных типов и видов: нацио-
нальными библиотеками республик в составе 
Российской Федерации, общероссийскими на-
учными, универсальными краевыми и област-
ными, вузовскими. Его изучение в НИО биб-
лиографии РГБ предполагается продолжить.

Список источников

1.  Берестова Т.Ф. Информационное ресурсо-

ведение как новое научное направление: 

постановка проблемы // Научно-техниче-

ская информация. Сер. 1. Организация и 

методика информационной работы. 2015. 

№ 7. С. 1—9. 

2.  ГОСТ 7.0—99. Система стандартов по ин-

формации, библиотечному и издательскому 

делу. Информационно-библиотечная деятель-

ность, библиография. Термины и определения 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.ifap.

ru/library/gost/7099.pdf (дата обращения: 

13.09.2018).

3.  Левин Г.Л. Библиографические компоненты в 

структуре информационных ресурсов библио-

теки // Румянцевские чтения — 2018: Биб-

лиотеки и музеи как культурные и научные 

центры: историческая ретроспектива и взгляд 

в будущее. К 190-летию со времени основания 

Румянцевского музея / Рос. гос. б-ка, Библ. 

Ассамблея Евразии. Москва : Пашков дом, 

2018. Ч. 2. С. 107—112.

4.  Левин Г.Л. Библиографические ресурсы биб-

лиотеки: теоретический аспект // Библиогра-

фия. 2018. № 2 (415). С. 3—11.

5.  Левин Г.Л. Традиционные типы библиогра-

фической продукции в электронной сре-

де: проблемы теории и практика россий-

ских библиотек // Библиосфера. 2010. № 1. 

С. 7—13. 

6.  Левин Г.Л. Сетевые информационные ресурсы 

как объект библиографирования // Библио-

тековедение. 2017. Т. 66, № 4. С. 396—402. 

DOI: 10.25281/0869-608X-2017-66-4-396-402. 

7.  Левин Г.Л. Электронные библиографические 

ресурсы и их библиографирование // Библио-

графия. 2017. № 4. С. 46—54.

8.  Немировский Е.Л. Книги кирилловской пе-

чати, 1491—1550 : каталог / Рос. гос. б-ка, 

Науч.-исслед. отд. ред. кн. (Музей кн.). Мо-

сква : Пашков дом, 2009. 269, [2] с. (Книж-

ные памятники Российской государственной 

библиотеки). 

9.  Немировский Е.Л., Емельянова Е.А. Книги 

кирилловской печати, 1551—1600 : каталог 

/ Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. ред. кн. 

(Музей кн.). Москва : Пашков дом, 2009. 318, 

[1] с. (Книжные памятники Российской госу-

дарственной библиотеки). 

10.  Немировский Е.Л. Славянские издания ки-

рилловского (церковнославянского) шриф-

та, 1491—2000 : инвентарь сохранившихся 

экземпляров и указатель литературы. Т. 1. 

1491—1550 / Рос. гос. б-ка, [НИО отд. ред. кн. 

(Музей кн.)]. Москва : Знак, 2009. 582, [2] с. 

11.  Немировский Е.Л. Славянские издания ки-

рилловского (церковнославянского) шриф-

та, 1491—2000 : инвентарь сохранившихся 

экземпляров и указатель литературы. Т. 2, 

кн. 1. 1551—1592 / Рос. гос. б-ка. Москва : 

Знак, 2011. 572, [2] с.

12.  Немировский Е.Л. Славянские издания ки-

рилловского (церковнославянского) шриф-

та, 1491—2000 : инвентарь сохранившихся 

экземпляров и указатель литературы. Т. 2, 

кн. 2. 1593—1600 / Рос. гос. б-ка. Москва : 

Рукоп. памятники Древ. Руси, 2012. 233 с.

13.  Немировский Е.Л. Иван Федоров. Начало 

книгопечатания на Руси : описание изданий 

и указатель литературы / Рос. гос. б-ка, НИО 

ред. кн. (Музей кн.). Москва : Пашков дом, 

2010. 341, [2] с.

14.  Гусева А.А. Свод русских книг кирилловской 

печати XVIII века типографий Москвы и Санкт-

Петербурга и универсальная методика их иден-

тификации / Рос. гос. б-ка, [НИО отд. ред. кн. 

(Музей кн.)]. Москва : Индрик, 2010. 1251 с. 

15.  Емельянова Е.А. Старообрядческие издания 

кирилловского шрифта конца XVIII — начала 

XIX в. : каталог / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. 

отд. ред. кн. (Музей кн.). Москва : Пашков 

дом, 2010. 640 с. 

16.  Каталог инкунабулов и палеотипов из собра-

ния Генриха Клемма / Рос. гос. б-ка, НИО ред. 

кн. (Музей кн.). Москва : Пашков дом, 2011. 

334, [1] с. 

БВ
509



Levin G.L. Online Bibliographic Products: Theory Issues and the Practice… (pp. 501—512)

17.  Отечественная война 1812 года и эпоха на-

полеоновских войн в русской книге первой 

четверти XIX века : каталог / Рос. гос. б-ка. 

Москва : Пашков дом, 2012. 276, [3] с. 

18.  Сводный каталог русской книги, 1801—1825. 

Т. 1. А—Д / Рос. гос. б-ка. [2-е изд., стер.]. 

Москва : Пашков дом, 2012. 581, [2] с. 

19.  Экология и устойчивое развитие : науч.-вспом. 

библиогр. указ. / Рос. гос. б-ка. Москва : Паш-

ков дом, 2010. 414, [1] с. 

20.  Советское общество в воспоминаниях и дневни-

ках : аннот. библиогр. указ. кн., публ. в сб. и 

журн. Т. 7. Искусство / науч. ред. А.А. Либер-

ман ; Рос. гос. б-ка, Гос. публ. ист. б-ка России. 

Москва : Пашков дом, 2011. 574, [1] с.  

21.  П.А. Столыпин: государственник и патриот / 

Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. библиогр. 

Москва : Пашков дом, 2011. 128, [2] с.

22.  Мешков В.М. Гроза двенадцатого года… : 

путеводитель по книге об Отечественной вой-

не / Рос. гос. б-ка, НИО библиогр. Москва : 

Пашков дом, 2012. 286, [1] с. 

23.  Мешков В.М. К познанию России : думающим 

об Отечестве : путеводитель по книгам / Рос. гос. 

б-ка. Москва : Пашков дом, 2012. 686, [1] с. 

24.  Николай Александрович Рубакин (1862—

1946) : биобиблиогр. указ. / Рос. гос. б-ка, 

Науч.-исслед. отд. библиогр. Москва : Паш-

ков дом, 2012. 226, [1] c. (Деятели отече-

ственного библиотековедения и библиогра-

фоведения). 

25.  Масловская Н.С. Цифровые копии библиогра-

фических указателей в электронной библио-

теке (пример Российской государственной биб-

лиотеки) // Библиотековедение. 2018. Т. 67, 

№ 2. С. 157—163. DOI: 10.25281/0869-608X-

2018-67-2-157-163.

26.  Левин Г.Л. Текущая и ретроспективная нацио-

нальная библиография: различия в единстве // 

Библиография. 2005. № 6. С. 28—36.

27.  Библиографическая продукция Российской 

государственной библиотеки (с 1992 г.) [Элек-

тронный ресурс] : ежегодно обновляемый указ. 

/ Рос. гос. б-ка , Науч.-исслед. отд. библиогр. ; 

ред.-сост.: Г.Л. Левин, при участии О.В. Ре-

шетниковой. Москва, 2018. Обновл. версия 

(с изм. и доп.): июнь 2018 г. URL: https://

www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-

bibliograficheckije-izdanija/bibliografic-

production.pdf (дата обращения: 13.09.2018).

Online Bibliographic Products: 
Theory Issues and the Practice 
of the Russian State Library 
and the National Library of Russia
Grigoriy L. Levin,
Russian State Library, 3/5 Vozdvizhenka Str., Moscow, 119019, Russia
E-mail: LevinGL@rsl.ru

Abstract. The article highlights the research work “Information and bibliographic activities in the 
modern electronic environment”, “Electronic bibliographic products in the structure of information 
resources of Federal and Central regional libraries” carried out by the Scientific research Department 
of bibliography of the Russian State Library in 2017 — the first half of 2018. The author considers 
a number of general theoretical and methodological issues: what are the library’s information re-
sources; what is the place of bibliographic resources in their structure; and what is the type-specific 
structure of bibliographic resources of library, including electronic ones. The important part of the 
library’s information resources are bibliographic resources, including electronic of two main types 
(classes): innovative (bibliographic databases, electronic catalogues), and traditional (bibliographic 
catalogues-inventories, indexes, lists, reviews, etc.). The article presents the results of the compara-
tive analysis of resources of the second type created in the Russian State Library and the National 
Library of Russia in 2009—2017.
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А.А. ИВАНОВСКИЙ, Е.В. ТКАЧЕВА 

Технология современной системы 
избирательного распространения 
информации в Библиотеке 
по естественным наукам РАН
Реферат. К разработке системы избирательного распространения информации (ИРИ) в ее текущем 
виде нас подтолкнуло то обстоятельство, что Библиотека по естественным наукам Российской 
академии наук (БЕН РАН) имеет доступ к широкому перечню иностранных информационных 
ресурсов — полнотекстовых и реферативных (Web of Science, Scopus и др.). Одновременно все 
последние годы неуклонно сокращалось комплектование БЕН РАН литературой на физических 
носителях. Информационными источниками разработанной нами системы избирательного ин-
формирования по иностранным научным публикациям являются реферативные базы данных 
Web of Science, Scopus и полнотекстовые платформы иностранных издательств (на текущий 
момент — несколько десятков, включая John Wiley & Sons, Springer Nature, ScienceDirect).

Пользователям системы избирательного информирования предлагается два вида сервиса: информи-
рование по перечню журналов (заданному самим пользователем) и тематическое информирование 
(также по сформированным пользователем тематическим запросам). При этом разработанная нами 
система ИРИ имеет важное отличие от классического определения таких систем в отечественном 
библиотековедении: изначально мы не ограничиваем первый контур информирования пользовате-
лей — контур предоставления реферативной информации — источниками, из которых библиотека 
может гарантированно предоставить полные тексты при обслуживании во втором контуре системы. 
Напротив, в первом контуре мы стремимся охватить как можно более широкий круг источников. 
Например, для сервиса информирования по перечню журналов — это любые журналы по выбору 
пользователя. Достаточным условием при этом является существование журнала в электронном виде 
на сайте издательства или в какой-либо полнотекстовой/реферативной базе данных. Если у поль-
зователя возникает потребность в конкретном 
полном тексте, то библиотека занимается его по-
иском всеми возможными способами, включая 
систему межбиблиотечного абонемента.
Информирование пользователей в нашей си-
стеме осуществляется посредством электрон-
ной почты — такой способ получения инфор-
мации предпочли в ходе проведенного опроса 
большинство пользователей. Получаемые ими 
оповещения содержат библиографические 
описания публикаций, включая аннотации 
(при их наличии в первоисточнике), ссылки 
на полные тексты в Интернете (на сайтах из-
дательств), информацию о доступности пол-
ных текстов, исходя из объемов подписки биб-
лиотеки.

Ключевые слова: избирательное распростране-
ние информации, ИРИ, БЕН РАН, информаци-
онно-библиотечное обслуживание, персонали-
зированный сервис, информационный поиск, 
научная библиотека, Web of Science, Scopus.
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У
слуга избирательного распространения 
информации (ИРИ) остается одной из 
ключевых информационно-библиотеч-

ных услуг, которую ставят во главу угла круп-
нейшие научные информационные институты 
России. ИРИ уделено внимание в стратегиях 
развития Всероссийского института научной и 
технической информации Российской академии 
наук (ВИНИТИ РАН) [1], Центральной научной 
сельскохозяйственной библиотеки (ЦНСХБ) [2], 
Библиотеки по естественным наукам Россий-
ской академии наук (БЕН РАН) [3].

Как справедливо отмечает автор недавнего 
обзора С.С. Захарова, эта тема всегда вызывала 
повышенный интерес библиотечного сообщества 
[4]. БЕН РАН практически с момента откры-
тия уделяла немало внимания данному направ-
лению деятельности [5]. Опыт БЕН РАН ранее 
основывался на базах данных ВИНИТИ РАН 
[6], а также на Science Citation Index и Current 
Contents [7] — ныне это единая платформа Web 
of Science.

К концу 1990-х гг. в связи с активным раз-
витием Интернета и перемещением в глобальную 
сеть крупнейших библиографических ресурсов 
существовавшая на тот момент в БЕН РАН тех-
нология избирательного информирования прак-
тически себя исчерпала. Изменения, произошед-
шие в комплектовании фондов академических 
библиотек [8], также требовали переосмысления 
технологии избирательного информирования во 
втором ее контуре: предоставления пользователю 
полных текстов нужных материалов.

Большая часть систем избирательного 
информирования пользователей в научных 
или университетских библиотеках, о которых 
сообщается в печати последних лет, носит уз-
коспециальный (тематический) характер или 
ориентирована на специфический контингент 
пользователей (например, госслужащих в Ки-
тайской Народной Республике) [9—15]. Мы 
видели своей целью при разработке новой си-
стемы ИРИ максимальный охват источников 
библиографической информации без ограни-
чения сферы научных интересов наших поль-
зователей и предоставление им персонализи-
рованной информации — вплоть до индивиду-
альных запросов отдельных ученых.

Кратко устройство описываемой системы 
ИРИ, реализованной на основе реляционной базы 
данных (БД), выглядит следующим образом. 

Пользователям системы ИРИ предлагается два 
вида сервиса: информирование по перечню жур-
налов (заданному самим пользователем) и тема-
тическое информирование (также по сформиро-
ванным пользователем тематическим запросам).

В системе ИРИ обрабатываются и хранятся 
библиографические описания статей, как опубли-
кованных, так и «статей в печати». Включение 
последнего типа публикаций в нашу систему су-
щественно повышает оперативность информиро-
вания пользователей, так как статья со статусом 
«в печати» может дожидаться включения в кон-
кретный выпуск журнала до полугода и больше.

Важным представляется как можно более 
широкий охват репертуара изданий, не обяза-
тельно периодических и даже сериальных. Глав-
ное условие включения источника в нашу систе-
му — его существование в электронном виде.

Информация импортируется в систему 
ИРИ из баз данных Web of Science, Scopus или 
непосредственно с сайтов журналов. Последний 
путь используется, если во внешних рефератив-
ных базах данных свежие выпуски конкретного 
журнала появляются с большим опозданием 
или журнал вообще не индексируется. При 
этом тематические запросы, в силу их грам-
матической сложности, представляется наи-
более целесообразным формировать все-таки 
в реферативных базах данных, обладающих 
гибкими поисковыми возможностями — это 
Web of Science и Scopus. Собственные сайты 
издательств обладают в плане тематического 
поиска весьма ограниченными возможностями.

Раз в неделю (если иная периодичность 
не определена читателем) оператор системы 
ИРИ формирует индивидуальные оповеще-
ния, включающие новые статьи из журналов 
по запросам конкретных пользователей и по 
их тематическим запросам. Сформированное 
оповещение направляется пользователю по 
электронной почте — такой канал информи-
рования указали как предпочтительный боль-
шинство наших пользователей в ходе прове-
денного анкетирования [16].

Описание каждой статьи сопровождается 
аннотацией (при наличии ее в первоисточнике), 
ссылкой на страницу этой статьи на сайте журна-
ла, указанием на доступность полного текста (на 
основании данных о подписке, хранящихся в си-
стеме ИРИ, или с информацией о том, что журнал 
имеет статус открытого доступа — Open Access).
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Если статья не находится в открытом до-
ступе, у пользователя есть возможность зака-
зать полный текст на правах читателя библио-
теки. Для удовлетворения спроса на полнотек-
стовые материалы привлекаются все смежные 
библиотечные службы, включая систему меж-
библиотечного абонемента.

К концу 2017 г. в системе ИРИ обслужива-
лось более 100 коллективных и индивидуаль-
ных абонентов из десяти учреждений науки, в 
которых функционируют библиотеки-отделы 
БЕН РАН. Информирование пользователей осу-
ществлялось по более чем 400 наименованиям 
иностранных журналов и 50 тематикам [17; 18]. 
За время работы системы в ней было обработано 
более 200 тыс. библиографических описаний. 

В обзоре С.С. Захаровой отмечалось, что 
«в условиях отсутствия системы подписки на 
электронные и печатные издания» [4, с. 653] 
привязывать избирательное информирование 
к перечню доступных библиотеке полнотек-
стовых ресурсов нерационально. Мы полно-
стью согласны с этим утверждением: в нашей 
системе, как отмечалось выше, достаточным 
условием для включения конкретного перво-
источника в запрос абонента является принци-
пиальная возможность извлечь из этого перво-
источника библиографическую информацию 
в электронном виде, без привязки к подписке 
библиотеки. Однако мы считаем нужным об-
ратить внимание, что система подписки на 
электронные издания для научных органи-
заций существует — и речь здесь идет о так 
называемой системе национальной подписки, 
оператором которой является Государственная 
публичная научно-техническая библиотека 
(ГПНТБ) России. Статистика нашей системы 
ИРИ показывает, что три четверти названий 
периодических изданий, которые попали в 
заказы абонентов на рассылку оглавлений, 
доступны в полнотекстовом режиме именно 
благодаря системе национальной подписки.

Так как получаемые нашими пользовате-
лями персональные подборки содержат ссылки 
на полные тексты статей, это открывает для 
них возможность самостоятельно скачивать 
нужные полные тексты, например, за счет 
национальной (централизованной) подписки 
своего учреждения или же прочесть статью,  
представленную журналом в открытом доступе 
(или автором на личной интернет-странице). 
Приводимая нами в персональных оповещени-
ях информация о доступности того или иного 
журнала в библиотеке-отделе БЕН РАН, не-
посредственно обслуживающем учреждение 
пользователя, открывает для последнего еще 

одну возможность получения полного текста. 
Таким образом, операторы системы ИРИ полу-
чают заказы только на те документы, которые 
пользователь не сумел получить из других ис-
точников. Так как организационно невозможно 
получить данные о том, к каким полным тек-
стам обращались пользователи минуя операто-
ра системы ИРИ, мы, к сожалению, не можем 
объективно учесть статистику читательского 
спроса на полнотекстовые ресурсы в рамках на-
шей системы избирательного информирования.

Поскольку качественная библиографиче-
ская информация является основой системы 
ИРИ, далее мы подробнее рассмотрим приме-
няемые нами источники библиографических 
описаний. Возможность использования в ка-
честве первоисточников библиографической 
информации для нужд системы ИРИ сайтов 
журналов и библиографических БД ставит 
вопрос о поиске баланса между оперативно-
стью формируемых оповещений и объемом 
работы, выполняемой библиотекарем при за-
грузке оглавлений в систему ИРИ (для сервиса 
информирования пользователей по перечню 
журналов). Очевидно, что обращение за новы-
ми выпусками на сайты журналов — самый 
оперативный путь. Но когда счет журналам 
идет на сотни, работа с каждым сайтом отдель-
но поглощает все время оператора, при этом 
оно тратится, в случае с оглавлениями, на ме-
ханическую работу. Поэтому и необходим этот 
баланс. На текущий момент около 30% наиме-
нований журналов, заказанных пользователя-
ми системы ИРИ, появляются в Web of Science 
с отставанием в несколько номеров, а 20 наи-
менований из 400, запрошенных реальными 
пользователями, вообще не индексируются в 
Web of Science. Для таких журналов приори-
тетным источником информации являются 
их сайты. Для прочих журналов, оперативно 
отражаемых во внешних БД, мы обращаемся к 
Web of Science и Scopus. При этом имеется воз-
можность сравнить две этих БД с точки зрения 
использования их в системе ИРИ.

Учитывая профиль Библиотеки по есте-
ственным наукам, с точки зрения перечней ин-
дексируемых журналов, востребованных поль-
зователями БЕН РАН, две БД существенно не 
различаются. Отметим, что переводные версии 
отечественных научных журналов (издательства 
«Наука») по имеющейся у нас выборке читатель-
ских предпочтений полнее представлены в БД 
Scopus. Также Scopus полнее индексирует содер-
жание журнала Nature, довольно популярного 
у пользователей разных по тематике библио-
тек БЕН РАН. Однако эта полнота, в отличие от 
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полноты перечня индексируемых отечествен-
ных переводных журналов, имеет негативную 
сторону. Пользователям, которые пожелали по-
лучать оглавления свежих выпусков журналов, 
из журнала Nature интересны в первую очередь 
полноценные научные статьи (research articles), 
обзоры (reviews), письма (letters). При этом в БД 
Scopus отражаются все типы публикаций этого 
журнала, включая короткие новостные заметки, 
в связи с чем с целью получения библиографиче-
ской информации из БД Scopus для нашей систе-
мы по этому изданию необходимо осуществлять 
дополнительную фильтрацию материала.

Появление новых записей в БД Web of 
Science для некоторых востребованных наши-
ми пользователями журналов может отставать 
от выхода в свет номеров на срок до месяца 
и больше (по наблюдениям за несколькими 
десятками наименований журналов). В этом 
аспекте информация в БД Scopus оказывает-
ся более оперативной. К тому же в БД Scopus 
индексируются и так называемые «Articles 
in Press», что отдельно подчеркивает фирма-
создатель. Индексирование такого типа публи-
каций еще больше увеличивает оперативность 
БД Scopus по сравнению с БД Web of Science.

При условии наличия наименования жур-
нала в обеих реферативных базах данных, мы 
отдаем предпочтение БД Web of Science, по-
скольку, в силу предсказуемости ее обновлений 
и меньшего числа ошибок индексирования по 
сравнению с БД Scopus, она представляет более 
полную и достоверную информацию для систе-
мы ИРИ. С целью получения информации о 
свежих выпусках журналов мы используем БД 
Web of Science, для включения в пользователь-
ские оповещения информации о публикациях 
типа «Article in Press» — БД Scopus.

Таким образом, библиографические описа-
ния статей по перечню журналов, оперативно 
индексируемых во внешних БД, импортируются 
нами в систему ИРИ на основе двух типов запро-
сов, постоянно хранящихся в аккаунтах опера-
торов в БД Web of Science и Scopus. Запрос по 
перечню журналов в БД Web of Science не имеет 
ограничений по типу публикаций, поэтому мы 
получаем информацию о печатных выпусках 
журналов. В БД Scopus хранятся два постоянных 
запроса по перечню журналов. Первый — список 
журналов, единственным источником оглавле-
ний по которым является Scopus (т. е. Web of Sci-
ence их не индексирует или индексирует неопе-
ративно, а импорт оглавлений непосредственно 
с сайта журнала также по каким-либо причинам 
невозможен). В таком запросе установлено огра-
ничение по типу документов — «кроме статей в 

печати», поэтому мы получаем по данному переч-
ню журналов информацию только по печатным 
выпускам. Второй запрос имеет ограничение по 
типу документов «только статьи в печати» и со-
держит список всех журналов, обрабатываемых в 
системе ИРИ и индексируемых при этом в Scopus. 
В этот перечень входят как журналы из первого 
запроса в Scopus, так и журналы, информацию о 
печатных выпусках которых мы импортируем из 
Web of Science.

Технология получения библиографиче-
ских описаний статей из свежих печатных вы-
пусков и статей в печати непосредственно с 
сайтов иностранных журналов заключается в 
непосредственной работе оператора с сайтом 
каждого журнала. На таких сайтах им настра-
ивается получение оповещений о новых ста-
тьях и выпусках на свою электронную почту 
(при наличии такой опции). По мере появле-
ния на сайте новых печатных выпусков или 
статей в печати оператор выгружает нужные 
библиографические описания в виде файла 
формата BibTex (такую возможность предо-
ставляют все сайты иностранных журналов, 
обрабатываемые в настоящее время в системе 
ИРИ) [19]. Однако подробности алгоритмов 
импорта и дальнейшей программной обработ-
ки библиографических описаний в базе дан-
ных системы ИРИ, как и технические детали 
организации самой БД, выходят за рамки на-
стоящей статьи.

Использование реферативных БД в качестве 
источников информации в системе ИРИ подраз-
умевает не только проблемы оперативности ин-
формирования. Гораздо более существенной, не-
сущей репутационные риски для библиотеки, 
является недостоверность результатов поисковых 
запросов во внешних БД (для сервиса информиро-
вания по тематическим запросам) [20]. Для Web 
of Science эта проблема, в общем, не существенна: 
сбои довольно редки. Если в поисковых механиз-
мах и происходит какое-либо нарушение, то оно, 
как правило, оперативно устраняется после обра-
щения в службу поддержки, обычно — в течение 
нескольких суток. 

С БД Scopus картина иная. В течение 2016 г. 
мы вели переписку со службой технической под-
держки Scopus касательно двух проблем. Пер-
вая — в результатах поискового запроса не вы-
дается некоторое число документов, которые со-
ответствуют поисковому запросу и присутствуют 
в Scopus. Вторая, противоположная — в резуль-
таты запроса попадают документы, полностью не 
соответствующие поисковому запросу.

По второй из названных проблем приведем 
в качестве примера запрос в августе 2016 г. по 
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ключевому слову «macrobenthos» (макробен-
тос в экологии — сообщество крупных донных 
организмов). Специфика данного поисково-
го запроса заключается в том, что необходимо 
учесть формы слова (существительное и прила-
гательные) и производные от него. Первое об-
стоятельство подразумевает, по крайней мере, 
такие реально используемые разными автора-
ми формы, как «macrobenthos», «macrobenthic» 
и «macrobenthonic», а второе — производные 
термины, например «macroZOObenthos», 
«macroPHYTObenthos» и т. п. Следовательно, 
для учета этих обстоятельств необходимо исполь-
зовать одновременно два знака усечения — в се-
редине слова и в конце слова (macr*benth*). При 
данном поисковом запросе мы сталкивались с 
проблемой нерелевантных результатов: в выдаче 
присутствовали документы, в которых искомый 
термин отсутствовал, и таких результатов было 
большинство.

Проблема, возникавшая при конкрет-
ном сочетании знаков усечения, была решена 
службой поддержки Scopus лишь год спустя. 
Подобная непредсказуемость поисковых ме-
ханизмов Scopus вынуждала нас вручную про-
верять каждый документ, получаемый из этой 
БД, на соответствие тематическому запросу.

Тематические запросы, в силу их грамма-
тической сложности, представляется наиболее 
целесообразным формировать все-таки в рефера-
тивных БД, обладающих гибкими поисковыми 
возможностями — это Web of Science и Scopus. 
Важной спецификой этих запросов является 
то, что составляются они (на поисковом языке 
этих БД) библиотекарем — информационным 
работником, не являющимся специалистом в 
предметной области.

Под тематическим поиском далее по тексту 
мы будем подразумевать поиск документов, со-
держащих некоторые нужные пользователю клю-
чевые слова и словосочетания. Это могут быть 
названия изданий, профильных для конкретного 
тематического запроса, или фамилии авторов, 
значимых для соответствующей тематики (заме-
тим, что последняя ситуация имеет определенные 
нюансы обработки, описанные нами, например, 
в [21]). Наш опыт работы с тематическими по-
исковыми запросами в библиографических БД 
показал, что наиболее гибкой методикой поиска 
является разложение исходного тематического 
запроса на простые (первичные), содержащие 
отдельные ключевые слова или словосочетания 
[22; 23]. Из таких первичных поисковых запросов 
проще отсеять информационный шум. И в даль-
нейшем можно создавать по итогам первичных 
запросов (уже релевантных общему) совокупный 

список результатов поиска. Обратный подход — 
создание с помощью логических операторов 
сложного запроса, включающего все ключевые 
слова — оказался более трудоемким и требую-
щим больших затрат времени. С одной стороны, 
в таком сложном запросе нелегко обнаружить и 
устранить (безопасно для релевантных результа-
тов) источники шума. С другой стороны, набор 
первичных запросов оказывается более удобным 
объектом для внесения каких-либо корректив 
(например, при изменении ключевых слов в ходе 
развития научной темы).

После того как первичные поисковые за-
просы выверены и дают релевантные результа-
ты, появляется возможность их объединения 
в итоговый: Web of Science и Scopus позволя-
ют комбинировать запросы с помощью логиче-
ских операторов. Проблема дублирования сре-
ди результатов итогового запроса отсутствует: 
дублеты исключаются из результатов поиска 
средствами самих БД. Запросы сохраняются в 
аккаунтах оператора системы ИРИ в БД Web of 
Science и/или Scopus. Возможности этих БД по-
зволяют установить оповещения о новых резуль-
татах: на электронную почту оператора системы 
ИРИ приходит информация о числе новых за-
писей, появившихся за определенный период 
по каждому сохраненному запросу (по умолча-
нию нами выбраны еженедельные оповещения). 
Библиографические описания импортируются 
в систему ИРИ с указанием, какой конкретно 
тематике должен соответствовать массив библи-
ографических описаний из текущего импорта. 
Корректировка сохраненных запросов произ-
водится оператором по запросу пользователя в 
случае появления в подборках непертинентных, 
по мнению пользователя, результатов.

Скажем несколько слов о дальнейшей судь-
бе библиографических описаний, импортирован-
ных в систему ИРИ. Очевидно, что их основное 
предназначение — формирование оповещений 
для пользователей по индивидуальному списку 
журналов или по заявленной тематике. Описа-
ние каждой статьи в оповещении конструиру-
ется таким образом, чтобы не только сделать его 
как можно более информативным, но и макси-
мально расширить навигационные возможности 
пользователя.

Реализация информационного компонен-
та описания достигается благодаря аннотации, 
подробным выходным данным публикации, 
информации об условиях доступности полных 
текстов на основании сведений о текущей под-
писке библиотеки.

Навигационные возможности расширяют-
ся через гиперссылки на:
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 • полный текст статьи через идентифика-
тор DOI;

 • страницу статьи на сайте журнала (ссыл-
ка от названия статьи);

 • описание статьи в системе PubMed (через 
идентификатор PubMed);

 • домашнюю страницу издания (ссылка от 
названия издания);

 • описание статьи в БД Scopus (если биб-
лиографическое описание загружено в систему 
из Scopus).

Последняя ссылка работает независимо 
от того, с какого IP-адреса пользователь пере-
ходит по ссылке: описания статей в Scopus до-
ступны по постоянным ссылкам через систе-
му Scopus Preview безотносительно наличия у 
пользователя подписки на Scopus.

За счет привлечения нами внешних серви-
сов у пользователя появляется возможность в 
один клик получить информацию о пристатей-
ной библиографии, близких по теме статьях, о 
дополнительных материалах к ним, об авторах 
и т. п. за счет информации, размещаемой на 
внешних по отношению к системе ИРИ сайтах.

Отметим в заключение, что в результате 
работы системы ИРИ библиотека располагает 
несколькими массивами библиографической 
информации [24].

С одной стороны, это библиографические 
описания статей из журналов, предоставлен-
ных в рамках сервиса оповещения пользова-
телей по перечню журналов, т. е. вызвавших 
заочный интерес пользователей, являющихся 
абонентами системы ИРИ. Можно считать, 
что эти журналы получили высокую оценку 
эксперта в рамках научных интересов кон-
кретного обслуживаемого учреждения. Дан-
ный массив библиографической информации 
отражает потенциальный читательский спрос 
на иностранные первоисточники.

С другой стороны, это библиографиче-
ские описания полнотекстовых материалов, 
заказанных нашими абонентами на основе 
оповещений в рамках обоих сервисов (сер-
виса информирования по перечню журналов 
и сервиса тематического информирования) 
и предоставленных им библиотекой. Такой 
массив библиографической информации от-
ражает реальный читательский спрос на ино-
странные первоисточники (хотя данные и не 
полные в силу описанных выше причин). При 
этом в распоряжении библиотеки имеются 
первоисточники соответствующих докумен-
тов, которые могут быть предоставлены лю-
бому пользователю. Заметим, что реальный 
читательский спрос на первоисточники, до-

ступные в электронном виде, не соотносится 
с подходом пакетного приобретения подобных 
ресурсов [25].

Таким образом, в системе ИРИ, ориентиро-
ванной на персонализированное обслуживание 
некоторых абонентов библиотеки, формируется 
совокупность библиографических сведений, кото-
рые могут быть интересны широкому кругу поль-
зователей. Мы считаем одной из важных функ-
ций системы избирательного распространения 
информации предоставление всем пользователям 
библиотеки свободного доступа к формируемым 
массивам библиографической информации.
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С
удьба каждого экземпляра — уникаль-
ная информация по истории формиро-
вания фондов библиотек и музеев, что 

можно проследить на конкретных изданиях. 
В основу статьи положена база данных по эк-
земплярам изданий кирилловского шрифта [1], 
хранящимся в музеях, архивах и библиотеках 
Твери, Ярославля, Перми, а также в Научной 
библиотеке Московского государственного уни-
верситета (МГУ) им. М.В. Ломоносова и Госу-
дарственном историко-архитектурном и этно-
графическом музее-заповеднике «Кижи» (Ка-
релия), составленная на основе каталогов этих 
хранилищ [2—11]. Кроме того, использовались 
материалы еще неизданного каталога старопе-
чатной кириллической книги первой половины 
XVIII в. Ростово-Ярославского региона1.

Изначально нас интересовали исключи-
тельно записи, оставленные на экземплярах 
поколениями вкладчиков, дарителей, владель-
цев и т. д. Однако, как показала группировка 
информации каталогов в табличном виде, сведе-
ния о поступлении книг в то или иное место го-
сударственного хранения представляют доволь-
но объемную и системную информацию. Всего 
в настоящее время в базе данных фигурирует 
5067 экз. 1363 кириллических изданий (са-
мые ранние издания — Триоди, напечатанные 
Ш. Фиолем ок. 1492 г., самые поздние — выпу-
щены в 1800 г.). При этом сведения о дате и ис-
точнике поступления содержатся в 3953 случа-
ях. Привлечение разного рода вторичной доку-
ментации (описей, данных каталогов и т. д.) для 
исторического исследования — тема, уже не-
однократно обсуждаемая в историографии [12]. 
Практический опыт в этом направлении есть и 
у автора этой статьи. Так, работа над изучением 
традиционной культуры старообрядцев Южной 
Вятки и Верхокамья требовала привлечения не 
только текстов или материальных памятников, 
собранных археографическими экспедициями, 
но и сведений об их последних (или нынешних) 
владельцах, времени постановки на учет архео-
графами и т. д. Важность подобного подхода 
была подтверждена и рецензентами [13].

В настоящей работе речь пойдет о сведениях 
о поступлении книг в хранилища, а также библио-
графических пометах. Эти два информационных 
пласта дополняют или дублируют друг друга.

Комплектование фондов 
до археографических экспедиций

До 1920-х гг. комплектование фондов кни-
гами кирилловского шрифта носило случай-

ный характер. В основном это были частные 
пожертвования, поступления личных библио-
тек после смерти их владельцев и редкие слу-
чаи целенаправленных покупок.

Например, в 1843 г. Императорским Мо-
сковским университетом были приобретены 
четыре издания: Минеи служебные (сентябрь, 
ноябрь, декабрь) соответственно 1619, 1623 и 
1620 гг. [2, № 108, 133, 1192] и Апостол (1631), 
выпущенные на Московском печатном дворе 
[2, № 205].

19 июля 1860 г. архиепископ Пермский 
и Верхотурский Неофит передал в публичную 
библиотеку при канцелярском училище изда-
ние Библии (Т. 1—5. Киев: Тип. Лавры, 1788) 
[9, № 562—565], которое затем, в 1863 г., было 
передано в Губернскую публичную библиоте-
ку. Последняя была основана в этом же году, 
и, видимо, передача состоялась в связи с ее 
открытием. В 1916 г. все пять книг хранились 
в Пермской городской библиотеке. Обо всем 
этом свидетельствуют записи на экземплярах. 
Ныне книги хранятся в Пермской государ-
ственной краевой универсальной библиотеке 
им. А.М. Горького.

Созданный в 1883 г. Ростовский музей цер-
ковных древностей сразу стал активно попол-
няться старопечатными изданиями. Только в 
1880-е гг. он получил 36 книг! Так, от частных 
лиц и благодаря целенаправленным покупкам 
было приобретено 18 экз. XVII — первой по-
ловины XVIII века. Одной из первых книг му-
зея стал экземпляр Апостола (М.: Печ. двор, 
1663) [10, № 198], полученный через предсе-
дателя музейного комитета В.Д. Левшина и 
поступивший в музей в 1883 г. под № 6. Тогда 
же была куплена за 1 руб. (!) Минея общая с 
праздничной (М.: Печ. двор, 1674) [10, № 365]. 
Куплен был также и Пролог (1-я ч., сентябрь 
— февраль; М.: Печ. двор, 1675) [10, № 382]. 
Примечательно, что к делу сбора экспонатов 
музея с первых же лет подключились и пред-
ставители духовенства. Уже на следующий год 
«через благочинного Ярославского уезда от свя-
щенника села Гаврилов Ям Николая Орлова» 
поступил Служебник (М.: Печ. двор, 1676) [10, 
№ 396] и «через высокопреосвященного Иоана-
фа архиепископа Ярославского и Ростовского 
от священника Христорождественской церк-
ви, что в селе Козе Любимского уезда, о. Иоан-
на Невского» поступило Евангелие (М.: Печ. 
двор, 1644) [8, № 441]. К делу подключились 
и частные лица. В 1888 г. гласный мологско-
го земства граф С.А. Мусин-Пушкин подарил 
книгу И.Я. фон Вальхаузен «Учение и хитрость 
ратного строения пехотных людей» (М.: Печ. 
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двор, 1648) [8, № 512]. Через два года он же 
подарил музею Триодь постную (М.: Печ. двор, 
1672) [10, № 355].

В 1890-е гг. Ростовский музей церковных 
древностей и Угличский музей древностей про-
должили пополняться путем покупок и пожерт-
вований. В 1898 г. в Императорский Московский 
университет поступило 15 учтенных в базе дан-
ных изданий, выпущенных с 1628 по 1697 г., из 
библиотеки профессора Ф.И. Буслаева после его 
кончины. Интересно, что три из них были пода-
рены ученому Г.С. Строгановым. Среди них — 
еще один вариант книги И.Я. фон Вальхаузена. 
Можно было бы предположить, что часть книг 
библиотеки Г.С. Строганова могла происходить 
из его обширных имений. Однако все они (судя 
по записям) имеют бытование в разных регио-
нах, т. е. коллекция Г.С. Строганова явно соби-
ралась ее владельцем в ходе поездок или целена-
правленных покупок у антикваров. 

В 1900-е гг. в фонды музеев поступило 
меньше книг, чем в предыдущее десятиле-
тие — 11. Примечательно, что в 1908 и 1909 гг. 
в Ростовский музей церковных древностей три 
книги были переданы В.П. Мордвиновым. При 
этом они имеют владельческие записи прадеда 
дарителя — знаменитого путешественника и со-
бирателя Я.Я. Мордвинова. Это Часослов (Киев: 
Тип. лавры, ок. 1633), Требник (М.: Печ. двор, 
1708) и Триодь постная (М.: Синод. тип., 1745). 
Отметим, что Мордвиновы на протяжении не-
скольких веков хранили в домашней библио-
теке старопечатную книгу (Часослов). Это тем 
более важно, что наличие в доме подобных книг 
было доказательством принадлежности семьи к 
староверию и для дворян это могло иметь самые 
тяжелые последствия [14, с. 309—326]. Кроме 
того, два издания были получены Император-
ским Московским университетом в составе биб-
лиотеки Дмитриевых.

В 1910-е гг. поступило 29 книг, отражен-
ных в базе данных. Из них 7 — в Ростовский 
музей древностей, 15 — в Ярославский му-
зей-заповедник из Библиотеки Ярославского 
древлехранилища (действовало при Ярослав-
ской ученой архивной комиссии, открытой в 
1895 г.). Интересно, что в годы Первой мировой 
войны в библиотеку нового Пермского универ-
ситета из Петроградского университета было 
передано пять книг, изданных в 1703—1794 
годах. (Пермский университет сначала возник 
как филиал Петроградского университета.)

1920-е гг. стали временем активного ком-
плектования фондов старопечатных кирилли-
ческих книг. Всего в базе данных фигурирует 
1068 (!) экз., поступивших в хранилища в этот 

период. Это 21% или более трети от тех экзем-
пляров, чьи даты и источники поступления из-
вестны. Такой активный приток был связан с 
закрытием церквей и монастырей и передачей 
их библиотек в государственные архивы. Так, 
только после закрытия Ярославского архиерей-
ского дома в коллекцию Ярославского музея 
(с 1924 г. — Ярославский государственный об-
ластной музей, с 1971 г. — Ярославский исто-
рико-архитектурный музей-заповедник) вошли 
515 экз. старопечатных книг. Это ценнейшие 
памятники — от изданий Ш. Фиоля и книг 
Анонимной типографии до изданий 1800 года. 
Еще в XVIII в. библиотека Архиерейского дома 
(до 1747 г. находился в Ростове) существенно 
пополнилась путем целенаправленного отбора 
из библиотек церквей и монастырей «старых 
с новыми несогласными» книг [15]. Отсюда и 
уникальность ярославского собрания.

После закрытия знаменитого Калязинско-
го монастыря под Тверью 56 книг (в том числе 
и экземпляр «Анонимного евангелия» 1553—
1554 гг.) поступили в Тверской государствен-
ный музей. После закрытия Никитского мона-
стыря в Переславле-Залесском в местный музей 
перешли 32 книги, из Никольского монасты-
ря — 26, из церкви Иоанна Богослова — 17, Фе-
одоровского монастыря — 8 книг. После закры-
тия Свято-Николаевской церкви в г. Кудым-
каре (Пермский край) 16 книг (1718—1791 гг. 
издания) перешли в местный музей. Этот спи-
сок можно продолжать очень долго. В то же 
время были и поступления от частных лиц. На-
пример, в Ростовский музей церковных древ-
ностей перешли богатые собрания В.П. Щапова 
(10 книг 1607—1649 гг. издания) и А.А. Титова 
(10 книг 1625—1730 гг. издания).

В 1930-е гг. местные фонды уже комплек-
товались не так активно. В базе данных фигу-
рирует 158 книг, переданных в хранилища за 
этот период. В восьми случаях источники по-
ступления неизвестны (семь из них — в от-
ношении пермских хранилищ). В 1930-е гг. 
в Чердынский музей поступило по крайней 
мере 52 экз. книг (1625—1796 гг. издания), со-
бранных неутомимым краеведом, директором 
музея И.А. Лунеговым. В основном это были 
книги, находившиеся в библиотеках мест-
ных церквей. По крайней мере пять книг, ра-
нее принадлежавших Похвало-Богородицкой 
церкви (пожертвованы знаменитым Г.Д. Стро-
гановым), переданы в Березняковский музей 
(в 1925 г. был создан Верхнекамский окружной 
музей, который размещался на втором этаже 
Строгановских палат в г. Усолье, в 1930 г. он стал 
районным Березняковским музеем, а в 1954 г. 
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переехал в г. Березняки и получил название Бе-
резняковского историко-краеведческого музея). 
Некоторые новые собрания стали возникать за 
счет передачи экземпляров из старых хранилищ. 
Например, 51 книга (1619—1721 гг. издания), 
фигурирующая в базе данных, в 1936—1937 гг. 
была передана из Тверского музея в библиотеку 
Тверского университета. 

Есть сведения о 178 экз., поступивших 
в хранилища в 1940-е годы. К сожалению, 
в 41 случае источники поступления неизвестны 
(это касается, в первую очередь, пермских собра-
ний). Вообще это время стало периодом активного 
перераспределения государственного библиотеч-
ного фонда. Например, в Научную библиотеку 
МГУ им. М.В. Ломоносова поступило 62 экз. 
(1600—1684 гг. издания) из Государственного 
исторического музея, 4 экз. (1647—1696) — из 
Государственной публичной исторической биб-
лиотеки (ГПИБ). Этим же хранилищем 20 экз. в 
1947 и 1949 гг. было приобретено в букинистиче-
ских магазинах. В Твери, видимо, ситуация скла-
дывалась схожим образом. Так, в справочную 
библиотеку Государственного архива Тверской 
области в 1949 г. вошло 12 книг (1646—1715 гг. 
издания) из Кимрского государственного архи-
ва. При этом зафиксировано только одно посту-
пление от частных лиц. Так, от жителя Твери 
Колобородова в музей поступила «Арифметика» 
Л. Магницкого (М.: Печ. двор, 1703) [5, № 233].

Перераспределение фондов продолжилось 
и в 1950-е годы. Есть сведения о 217 экз., по-
ставленных на учет в хранилищах в этот пери-
од. Впрочем, в 29 случаях источники поступле-
ния неизвестны. Так, 42 экз. (1595—1694 гг. 
издания) были переданы в Научную библиоте-
ку МГУ им. М.В. Ломоносова из Государствен-
ной библиотеки СССР им. В.И. Ленина (ГБЛ), 
33 (1646—1700 гг.) — из музеев Московского 
Кремля. 48 экз. были куплены в букинистиче-
ских магазинах, из них по одному экземпля-
ру анонимных изданий Евангелий (1553/1554 
и 1558/1559), а также один экземпляр Триоди 
цветной, выпущенной в 1491 г. в Кракове в ти-
пографии Ш. Фиоля. От частных лиц выявлено 
всего пять поступлений (в фонды Твери, Ярос-
лавля, Перми).

Археографические экспедиции 
1960 — 1980-х гг. 

и пополнение книжных фондов

1960-е гг. ознаменовались началом ар-
хеографических экспедиций. На них при-
шлось 263 из поступивших в этот период 

543 экземпляров (табл. 1). Первенство здесь 
принадлежало МГУ им. М.В. Ломоносова 
(242 экз. 1575—1660 гг.), в котором экспе-
диции были организованы по почину библио-
графов И.Д. Кашкаровой и И.В. Поздеевой. 
Были обследованы районы Русского севера 
(Кемь, Карелия), Горьковской, Калининской 
областей, Белоруссии и т. д. В ходе экспе-
диций была получена 21 книга, изданная в 
XVI веке. Наиболее подробно значение пер-
вых экспедиций МГУ им. М.В. Ломоносова в 
деле пополнения Научной библиотеки описа-
но в статье Н.А. Кобяк [16]. Периодические 
экспедиции (правда, не археографического 
характера) проводились музеями Ярославля и 
Перми. Однако почти половина экземпляров 
в это время были получены традиционными 
способами: покупка в букинистических ма-
газинах, передача частных лиц, поступление 
библиотек закрытых церквей, перераспреде-
ление фондов. 33 книги (1580—1699 гг.) На-
учной библиотекой МГУ им. М.В. Ломоносова 
были куплены в букинистических магазинах, 
17 книг (1597—1689 гг.) поступило из ГБЛ. 

Таблица 1
Способы комплектования фондов

в 1960—1980-х гг.

Годы

Поступления 
благодаря 

археографическим 
экспедициям, экз.

Поступления
по другим 

источникам, экз.

1960-е 263 280

1970-е 260 407

1980-е 312 350

В это же время в Научную библиотеку 
МГУ им. М.В. Ломоносова поступила часть 
книг из библиотеки В.В. Величко. В дальней-
шем его вдова Н.К. Величко передала еще не-
сколько книг. Сам собиратель активно поку-
пал книги в 1930-е годы. Восемь книг (1628—
1718 гг.) поступили в Государственный архив 
Калининской области из Торжокского архива. 
Восемь книг музеем Кижи было приобретено 
у В.П. Абрамова из с. Великая Губа (из дома 
Абрамовых в с. Космозеро, ныне — Медвежье-
горский район). Пять книг (1668—1701 гг.) из 
с. Архангельское Мышкинского района посту-
пили в Рыбинский музей.

В 1970-е гг. активность археографиче-
ских экспедиций охватила новые регионы. 
Всего в этот период в хранилища поступило 
667 экз. Из них 260 — из экспедиций. Боль-
шинство книг по-прежнему было выявлено 
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в ходе перераспределений и инвентаризации 
фондов: 125 экз. — в Чердынском краеведче-
ском музее, 169 — перешло из библиотеки и 
старых фондов музея г. Березняки в основное 
хранение. 

В 1980-е гг. приток новых экземпляров 
был не менее интенсивным — 662. При этом 
на долю экспедиционных находок пришлась 
почти половина поступлений — 312. В этот 
период, кроме московских археографов, ста-
ли активно работать археографы Ярославля 
под руководством А.А. Севостьяновой. Также 
активизировали экспедиционные работы перм-
ские музеи (некоторые из них были организо-
ваны совместно с московскими археографами).

Анализ экспедиционных находок требует 
отдельного осмысления. Интересен не только 
состав книг, полученных в ходе экспедиций, 
но и личности тех, кто хранил эти памятники, 
а затем передал их археографам. Всего архео-
графическими экспедициями было собрано по 
крайней мере 860 экз. 331 издания, начиная с 
изданий анонимной типографии до 1800 года. 
Экспедиции внесли существенный (но не ре-
шающий) вклад не только в формирование му-
зейного фонда страны, но и в расширение пред-
ставлений о роли старопечатной книжности. 
Из 1034 экз. старопечатных кириллических 
изданий, в настоящее время введенных в науч-
ный оборот и хранящихся в Научной библиоте-
ке МГУ им. М.В. Ломоносова, 586 происходят 
из археографических экспедиций.

Комплектование книжных фондов 
в 1990 — 2010-е гг.

В 1990-е гг. приток находок стал менее 
интенсивным — всего 231 экз. Из них в ходе 
экспедиций была получена лишь 21 книга. 
Основными источниками снова стали переда-
чи частных лиц и перераспределения внутри 
уже сложившегося музейного комплекса. На-
пример, 48 книг перешло «из старых фондов» 
Чердынского краеведческого музея в основное 
хранение. В 1991 г. 10 книг (издания XVIII в.) 
были переданы в Соликамский краеведческий 
музей из Пермской областной библиотеки, 
где находились с 1971 г. (на государственное 
хранение они перешли в 1930-е гг. после за-
крытия соликамских церквей). Примерно в 
это же время 10 книг (1638—1652 гг.) были 
переданы в Ярославский музей-заповедник из 
Ярославского государственного университета 
им. П.Г. Демидова. Последние были собраны в 
ходе археографических экспедиций.

В 2000-е гг. выявлено только 94 случая 
поступления книг, из них только три в ходе 
экспедиций. За 2010-е гг. выявлено четыре 
поступления в хранилища. Все они связаны 
с передачей памятников частными лицами. 
Общие данные по комплектованию фондов в 
рассматриваемый период отражены в табл. 2.

Примечательно, что в публикации, вышед-
шей в качестве дополнения к каталогу перм-
ской книжности XVII в., фигурируют те из-
дания, которые были переданы в хранилища 
частными лицами в течение 2000—2010-х гг. 
[17]. Кстати, в настоящее время одним из на-
правлений изучения традиционной книжности 
стало исследование ее в среде бытования (чему 
посвящена работа Е.Е. Дутчак [18]); есть при-
меры публикации каталогов книг, продолжаю-
щих и сейчас функционировать в этно-конфес-
сиональных общинах [11; 19].

Таблица 2
Комплектование фондов музеев, 

архивов и библиотек 
Твери, Ярославля, Перми, Научной 

библиотеки МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Музея-заповедника «Кижи»

Годы
Количество 

экземпляров
1900-е 11

1910-е 29

1920-е 1068

1930-е 158

1940-е 178

1950-е 217

1960-е 543

1970-е 667

1980-е 662

1990-е 231

2000-е 94

2010-е 4

Заключение

В статье показан процесс комплектования 
фондов старопечатных кириллических книг в 
государственных музеях, архивах и библиотеках 
России. Если до революции этот процесс шел 
медленно и носил случайный характер (основная 
масса книг была сосредоточена в церковных и 
частных собраниях), то, начиная с 1920-х гг., 
он стал масштабным и целенаправленным. При 
этом доля находок археографических экспеди-
ций в общей совокупности памятников кирил-
ловского шрифта оказалась вовсе не превали-
рующей. На нее приходится менее трети всех 
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фигурирующих в базе данных экземпляров. 
Экспедиции, безусловно, внесли определенный 
вклад в формирование фонда старопечатной ки-
риллической книги, но большая часть введен-
ных в настоящее время в научный оборот памят-
ников попала в хранилища еще до активизации 
экспедиционной работы в 1960-е годы. Пиком 
стал период 1920-х гг., когда в государствен-
ные хранилища стекались собрания закрывав-
шихся церквей, а также частные библиотеки 
(например, В.П. Щапова, А.А. Титова и др.). 
Даже в годы наибольшего размаха археогра-
фических экспедиций (1970—1980-е гг.) более 
четверти поступлений обеспечивали передачи 
частных лиц или покупки в букинистических 
магазинах. Кроме того, в XX в. важным фак-
тором формирования тех или иных собраний 
стало перераспределение памятников между 
различными хранилищами. Например, бога-
тейшее собрание книг кирилловского шрифта 
Научной библиотеки МГУ им. М.В. Ломоносова 
(больше половины которого в настоящее время 
состоит из экспедиционных находок) в дорево-
люционное время пополнялось в основном за 
счет частных пожертвований и библиотек про-
фессоров после их смерти. В 1940—1960-е гг. 
оно было существенно расширено поступления-
ми из ГБЛ, ГПИБ, музеев Московского Кремля 
и т. д. 

Все наблюдения сделаны на примере На-
учной библиотеки МГУ им. М.В. Ломоносова, 
хранилищ Тверского, Ростово-Ярославского, 
Пермского регионов и Государственного исто-
рико-архитектурного и этнографического му-
зея-заповедника «Кижи». Исследование фон-
дов других хранилищ может либо подтвердить 
общий характер комплектования старинными 
книгами, либо дать примеры других моделей. 
Тем не менее, на наш взгляд, описанный в ста-
тье опыт работы с экземплярами старопечат-
ных кириллических книг может быть перене-
сен на любую другую группу изданий.
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Formation of Collections of Early 
Printed Books in Museums 
and Libraries: What Does 
“Acquisition Data” Say?
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Abstract. The article is devoted to the history of acquisition of the municipal and state repositories 
with early printed Cyrillic monuments in the 19th — 21st centuries. The aim of the research is to 
show the process of acquisition of the collections of state museums, archives and libraries of Russia. 
The author uses descriptions of the books from the catalogues published with the participation or 
under the guidance of experts in archaeography of the Moscow State University (MSU) named after 

Bibliotekovedenie, 2018, vol. 67, no. 5Book — Reading — Reader БВ
529



Bogdanov V.P. Formation of Collections of Early Printed Books in Museums… (pp. 523—531)

References

1.  Bogdanov V.P., Vysotsky N.A. Inscriptions on 

the Early Printed Cyrillic Books of the 15th—

18th Centuries, Istoriya: elektronnyi nauch-
no-obrazovatel’nyi zhurnal [History: Electro-

nic Journal of Education and Science], 2017, 

vol. 8, no. 7(61), pp. 11—20. DOI: 10.18254/

S0001946-9-1.

2.  Pozdeeva I.V., Kashkarova I.D., Leren-

man M.M. Katalog knig kirillicheskoi pechati 
XV—XVII vv. Nauchnoi biblioteki Moskovsk-
ogo universiteta [The Catalogue of Books of the 

Cyrillic Script of the 15th—17th Centuries at 

the Scientific Library of the Moscow Univer-

sity]. Moscow, MGU Publ., 1980, 359 p.

3.  Pozdeeva I.V., Erofeeva V.I., Shitova G.M. Kiril-
licheskie izdaniya. XVI vek — 1641 god. Nakhod-
ki arkheograficheskikh ekspeditsii 1971—1993 
godov, postupivshie v Nauchnuyu biblioteku Mos-
kovskogo universiteta [Cyrillic Publications. The 

16th Century — 1641. The Findings of Archaeo-

grafical Expeditions of 1971—1993 Received by 

the Scientific Library of the Moscow University]. 

Moscow, MGU Publ., 2000, 416 p. 

4.  Pozdeeva I.V., Dadykin A.V. Kirillicheskie 
pechatnye knigi XVII v. biblioteki Svyato-Troits-
koi Sergievoi Lavry [Cyrillic Books of the 17th 

Century of the Library of the Trinity Lavra of 

St. Sergius]. Moscow, 2002, 120 p. 

5.  Gadalova G.S., Perelevskaya E.V., Tsvet-

kova T.V. Kirillicheskie izdaniya v khranili-
shchakh Tverskoi zemli (XVI vek — 1725 god): 
katalog [Cyrillic Publications in Depositories of 

the Tver Region (The 16th Century — 1725): 

catalogue]. Tver, Liliya Print Publ., 2002, 

303 p.

6.  Kharebova L., Shilov N. Knigi kirillicheskoi 
pechati v fondakh muzeya-zapovednika “Kizhi”: 
katalog [Books of the Cyrillic Script in the Col-

lections of the Kizhi Museum-Reserve: ca-

talogue]. Petrozavodsk, Karel’skii Nauchnyi 

Tsentr RAN Publ., 2005, 152 p. 

7.  Pozdeeva I.V. (ed.) Kirillicheskie izdaniya 
XVI—XVII vv. v khranilishchakh Permskoi 
oblasti: katalog [Cyrillic Publications of the 

16th—17th Centuries in Depositories of the 

Perm Region: catalogue]. Perm, Permskoe 

Knizhnoe Publ., 2003, 487 p. 

8.  Pozdeeva I.V. (ed.) Kirillicheskie izdaniya 
Rostovo-Yaroslavskoi zemli (1493—1652 gg.): 
katalog [Cyrillic Publications of the Rostov-

Yaroslavl Region (1493—1652): catalogue]. 

Yaroslavl, Yaroslavskii Gosudarstvennyi Istor-

iko-Arkhitekturnyi i Khudozhestvennyi Muzei-

Zapovednik Publ., Rostov, Gosudarstvennyi 

Muzei-Zapovednik “Rostovskii Kreml’” Publ., 

2004, 630 p.

M.V. Lomonosov. They cover the collections of the MSU Scientific Library, as well as the collections of 
museums, archives and libraries of Tver, Yaroslavl and Perm Regions, as well as the State Historical, 
Architectural and Ethnographic Museum-Reserve “Kizhi”. 
As a total there are involved 3953 descriptions containing information about the date and 
source of acquisition of the books to the repositories. The author concluded that archaeographic 
expeditions made a great contribution to the replenishment of the collections of the early printed 
Cyrillic monuments (860 books), but this contribution was not decisive. The most part of the 
unique monuments got into repositories as private donations or were purchased in old book 
shops, or during the expropriation of Church valuables. Only in the 1920s there were obtained 
1068 books from the Church libraries. 
Significant event in the life of repositories in the twentieth century was more or less permanent 
redistribution of stocks between the major collections. The most part of the early printed Cyrillic 
books (almost half of them already introduced into scientific discourse), preserved now in the 
Scientific Library of the Moscow State University, was obtained not in the course of expeditionary 
work, but as a result of transfer of the books from the V.I. Lenin State Library of the USSR, the State 
Public Historical Library of Russia, the State Historical Museum and the Moscow Kremlin Museums.

Key words: Early Printed Cyrillic Book, Records on a Book, Book Fate, Book Culture, Library Collec-
tions, Expeditions, Acquisitions, Archaeography, Archaeographic Expedition, Collection Acquisition, 
Book Stock.

Citation: Bogdanov V.P. Formation of Collections of Early Printed Books in Museums and Libraries: 
What Does “Acquisition Data” Say?, Bibliotekovedenie [Library and Information Science (Russia)], 
2018, vol. 67, no. 5, pp. 523—531. DOI: 10.25281/0869-608X-2018-67-5-523-531.

Book — Reading — ReaderBibliotekovedenie, 2018, vol. 67, no. 5 БВ
530

БВ



Bogdanov V.P. Formation of Collections of Early Printed Books in Museums… (pp. 523—531)

9.  Pozdeeva I.V. (ed.) Kirillicheskie izdaniya XVIII 
veka v khranilishchakh Permskogo kraya: kata-
log [Cyrillic Publications of the 18th Century in 

Depositories of the Perm Region: catalogue]. 

Perm, Pushka Publ., 2008, 797 p.

10.  Kirillicheskie izdaniya Rostovo-Yaroslavskoi 
zemli (1653—1700 gg.): katalog [Cyrillic Publi-

cations of the Rostov-Yaroslavl Region (1653—

1700): catalogue]. Yaroslavl, Yaroslavskii 

Gosudarstvennyi Istoriko-Arkhitekturnyi i 

Khudozhestvennyi Muzei-Zapovednik Publ., 

Rostov, Gosudarstvennyi Muzei-Zapovednik 

“Rostovskii Kreml’” Publ., 2009, 843 p.

11.  Bogdanov V.P. Katalog knig, vyyavlennykh 

v chastnykh bibliotekakh regiona [The Cata-

logue of the Books Revealed in Private Libraries 

of the Region, Materialy k istorii staroobry-
adchestva Yuzhnoi Vyatki (po itogam komplek-
snykh arkheograficheskikh ekspeditsii MGU 
im. M.V. Lomonosova): sbornik dokumentov [The 

Materials to the History of the Old Believers of 

the South Vyatka (According to the Results of 

Complex Archaeographic Expeditions of the 

M.V. Lomonosov Moscow State University): col-

lected documents]. Moscow, MAKS Press Publ., 

2012, pp. 156—173 (in Russ.).

12.  Yumasheva Yu.Yu. Secondary Documentation 

and its Role in the Information Support of His-

torical Science, Istoricheskii zhurnal: nauchnye 
issledovaniya [Historical Journal: Scientific 

Research], 2017, no. 3, pp. 52—80 (in Russ.). 

DOI: 10.7256/2454-0609.2017.3.22319.

13.  Dutchak E.E. Field Archaeography Yester-

day, Today and Tomorrow: Thinking about 

Recent Publications of Moscow State Univer-

sity, Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo uni-
versiteta [Tomsk State University Journal], 

2015, no. 396, pp. 85—90 (in Russ.). DOI: 

10.17223/15617793/396/15.

14.  Lavrov A.S. Koldovstvo i religiya v Rossii. 
1700—1740 gg. [Sorcery and Religion in Rus-

sia. 1700—1740]. Moscow, Drevlekhranilishche 

Publ., 2000, 576 p.

15.  Gulina T.I. On the Formation Sources of the 

Library of the Yaroslavl Bishops’ House, Yazyk, 
kniga i traditsionnaya kul’tura pozdnego rus-
skogo srednevekov’ya v zhizni svoego vremeni, 
v nauke, v muzeinoi i bibliotechnoi rabote XXI v. 
[The Language, Books and Traditional Culture 

of the Late Russian Middle Ages in the Life of 

that Time, in Science, in the Museum and Li-

brary Work of the 21st Century]. Moscow, 2011, 

pp. 229—241 (in Russ.).

16.  Kobyak N.A. On the Scientific Value of the Book 

Monuments Received by the Scientific Library 

of the Moscow State University from Archaeo-

graphic Expeditions, Traditsionnaya kniga i 
kul’tura pozdnego russkogo srednevekov’ya: 
Trudy Vseros. nauch. konf. k 40-letiyu polevykh 
arkheograficheskikh issledovanii Moskovskogo 
gosudarstvennogo universiteta im. M.V. Lo-
monosova (Moskva, 27—28 oktyabrya 2006 g.) 

[Proceedings of the All-Russian Scientific Con-

ference to the 40th Anniversary of Field Archeo-

graphic Studies of the M.V. Lomonosov Moscow 

State University “The Traditional Books and 

Culture of the Late Russian Middle Ages” (Mos-

cow, October 27—28, 2006)], in 2 parts, part 1. 

Yaroslavl, Remder Publ., 2008, pp. 53—63 (in 

Russ.).

17.  Pozdeeva I.V., Belyankin Yu.S. (eds). Cyrillic 

Publications of the 16th—17th Centuries: Ad-

ditions to the Catalogue, Kirillicheskie rukopisi 
XV—XVII vekov v khranilishchakh Permskogo 
kraya: katalog [Cyrillic Manuscripts of the 

15th—17th Centuries in Depositories of the 

Perm Region: catalogue]. Perm, Pushka Publ., 

2014, 575 p.

18.  Dutchak E.E. Iz “Vavilona” v “Belovod’e”: ada-
ptatsionnye vozmozhnosti taezhnykh obshchin 
staroverov-strannikov (vtoraya polovina XIX — 
nachalo XXI v.) [From “Vavilon” to “Belovodye”: 

The Adaptive Capabilities of Taiga Communities of 

Old Believers — Wanderers (The Second Half of the 

19th — Beginning of the 21st Century)]. Tomsk, 

Tomskogo Universiteta Publ., 2007, 410 p.

19.  Dadykin A.V. Describing a Library of the Up-

per Kama Confessional Community (The End 

of the 20th Century.)], Materialy k istorii sta-
roobryadchestva Verkhokam’ya: po itogam 
kompleksnykh arkheograficheskikh ekspeditsii 
istoricheskogo fakul’teta MGU im. M.V. Lo-
monosova: sbornik dokumentov [Materials for 

the History of the Old Believers of the Upper 

Kama: According to the Results of Complex 

Archeographic Expeditions of the Historical 

Faculty of the M.V. Lomonosov Moscow State 

University: collected documents]. Moscow, 

MAKS Press Publ., 2013, pp. 133—182 (in 

Russ.).

Bibliotekovedenie, 2018, vol. 67, no. 5Book — Reading — Reader БВ
531



Книга — Чтение — ЧитательБиблиотековедение. 2018. Т. 67, № 5

УДК 37.091.64(470.41)"18/19"

ББК 74.03(2-Тат)53-4

DOI 10.25281/0869-608X-2018-67-5-532-543

Г.Р. МИРДИЯНОВА

Методические руководства 
в системе татарской учебной книги 
(вторая половина XIX — начало XX в.)
Реферат. В статье рассматривается один из аспектов развития татарской книги второй половины 
XIX — начала XX в., связанный с реформой национальной школы. Актуальность темы обуслов-
лена возросшим в последние годы интересом к созданию учебной литературы и формированию 
новых образовательных методик. Использование в качестве объекта исследования методических 
и учебных изданий является одним из направлений в отечественной исторической науке. 
В системе образования татар во второй половине XIX в. при переходе от классического, сугубо 
религиозного подхода к новометодному, включавшему преподавание основ светских наук, раз-
рабатывались новые программы и учебно-методические пособия, которые составляли педаго-
ги-практики. Эта литература активно обсуждалась на заседаниях педагогических съездов и в 
татарской периодической печати. Специальные комиссии, ответственные за составление такого 
рода учебных книг организовывались в Казани, Омске, Уфе, Бугуруслане. Целью настоящего 
исследования является выявление и анализ данных методических руководств. Проанализиро-
ваны пособия, составленные передовыми педагогами — И. Гаспринским, Ф. Карими, М. Кур-
бангалиевым, Ф. Сайфи, Г. Яушевой и др. Выявлены материалы по организации новометодной 
школы, приведены программы для начальной школы со списком изучаемых в них предметов. 
Дается сравнение учебных программ новометодной школы со старометодной. Использованы 
историко-книговедческий, функциональный и аналитико-тематический методы анализа книг. 
В ходе исследования были собраны данные из документов Государственного архива Республики 
Татарстан, старопечатных изданий книгохранилищ Научной библиотеки Казанского федераль-
ного университета, Национальной библиотеки Республики Татарстан, использованы современ-
ные исследования по данной теме. На основе анализа определяется роль учебно-методической 
литературы и учебных программ в развитии национального образования татар. Представленный 
материал позволяет дополнить репертуар татарской дореволюционной книги, что составляет 
практическую значимость статьи. 

Ключевые слова: татарская учебная книга, учебные программы, учебно-методические руковод-
ства, новометодное образование татар, мектебе, медресе, съезды татарских учителей.
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И
сследование методических и учебных 
изданий — одно из направлений в оте-
чественной исторической науке. Воз-

росший в последние годы интерес к созданию 
учебной литературы и формирование новых 
образовательных методик обусловили актуаль-
ность изучения методических руководств в си-
стеме татарской учебной книги.

Анализ развития татарской методической 
литературы в отечественной науке встреча-
ется в трудах ряда ученых со второй полови-
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ны XX века. Методические руководства к та-
тарским букварям в 1970-е гг. рассматривал 
Ф.И. Ибрагимов [1]. Учебно-методические по-
собия по естественным наукам в 1990-е гг. ана-
лизировала М.Ф. Рахимкулова [2]. В начале 
XXI в. татарские учебные программы в составе 
учебников по гуманитарным дисциплинам ис-
следованы Р.Н. Валиуллиным [3]. 

Учебная литература занимает большое ме-
сто в репертуаре татарской книги второй поло-
вины XIX — начала XX века. Помимо учебни-
ков, учебных пособий, хрестоматий, букварей, 
присутствуют учебно-методические пособия и 
учебные программы. Становление этих видов 
учебных изданий было длительным процессом. 
Создаваемые в помощь преподавателям и уча-
щимся и направленные на успешное усвоение 
учениками материала дисциплины, они со-
вершенствовались на протяжении многих лет.

Цель настоящей работы — выявление и 
анализ методических руководств для татар-
ских школ второй половины XIX — начала 
XX века. Использованы историко-книговед-
ческий, функциональный и аналитико-тема-
тический методы анализа книг. Исследование 
выполнено на основе данных из документов 
Государственного архива Республики Татар-
стан, старопечатных изданий книгохранилищ 
Научной библиотеки Казанского федерального 
университета, Национальной библиотеки Ре-
спублики Татарстан.

Татарскую  учебную книгу необходимо 
рассматривать в тесной связи с вопросами об-
разования татар. Вторая половина XIX в. — 
переломный период в системе образования та-
тарского народа. Неудовлетворенность уров-
нем подготовки в учебных заведениях, несо-
ответствие форм и методов обучения реалиям 
нового времени обусловило возникновение и 
развитие новометодного, джадидитского1 об-
разования, что привело к реформированию 
системы обучения. Новометодное образова-
ние предполагало, во-первых, обучение на 
современном татарском языке, во-вторых, 
активное обращение к оригинальной учеб-
ной литературе на татарском языке. Недо-
статок таких изданий обусловил подготовку 
литературы педагогами татарских учебных 
заведений (мектебе и медресе2), ее издание и 
распространение. Обращение к репертуару та-
тарской книги указанного периода свидетель-
ствует о неуклонном количественном росте 
светских изданий, в первую очередь учебных. 
Также активизируется составление учебно-
методических пособий и учебных программ 
для татарских школ.

Первым татарским учебно-методическим 
пособием считается руководство И. Гасприн-
ского «Руководство для учителей» [4]. Считая 
образование главным для национального воз-
рождения мусульман страны, И. Гаспринский 
направил усилия на реформирование мекте-
бов и медресе. В 1884 г. он основал медресе, 
где ввел новый (звуковой) метод обучения 
татарскому алфавиту на арабской графике, 
включил в программу ряд светских пред-
метов, поэтому учебное заведение стало для 
многих в России образцом. Для распростра-
нения своих взглядов среди всего тюркского 
народа он составил методическое пособие, в 
котором подробно изложил вопросы органи-
зации новометодной школы, дал характери-
стику старометодному (буквослагательный 
метод чтения, преобладание в программе об-
учения религиозных дисциплин) и новоме-
тодному обучению (звуковой метод чтения, 
уменьшение количества религиозных дисци-
плин, увеличение светских). В «Руководстве 
для учителей» И. Гаспринский предложил 
примерную программу уроков арифметики, 
чтения, письма, основ исламского вероучения, 
грамматики татарского и арабского языков 
для татарской школы, для наглядности привел 
примерный план-конспект ведения уроков. 
Примечательным это руководство делает 
включение в структуру «Схемы кабинета 
начальных классов» и таблиц («Недельная 
часовая сетка уроков», «Таблица чисел»). 
Благодаря пособию И. Гаспринского не только 
крымские татары, но и татары Поволжья и 
другие мусульманские народы России смогли 
ознакомиться с устройством новометодной 
школы и использовать в работе методику 
ведения уроков. Анализ архивных источников 
по деятельности новометодных медресе Казани 
и Казанской губернии в конце XIX в. показал 
включение в программу обучения названных 
дисциплин, внедрение новых методов обуче-
ния чтению и письму на родном языке, а так-
же обустройство учебных классов в медресе и 
мектебе, что доказывает применение методи-
ческих рекомендаций И. Гаспринского в этом 
учебном округе [5; 6, с. 74].

Вслед за пособием И. Гаспринского в 
1899 г. вышло в свет учебно-методическое по-
собие «Основа обучения» [7], составленное пре-
подавателями дер. Агрыз. Его можно назвать 
первым татарским учебно-методическим изда-
нием поволжских татар. Пособие включало все 
основные сведения, необходимые для ведения 
обучения, учебный план, часовую сетку уро-
ков и др. В нем даны рекомендации учителям 
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начальной школы, изложены 
основы обучения по новому 
методу. Уделено внимание 
порядку приема детей и пра-
вилам поведения в мектебе и 
медресе (соблюдение ислам-
ской этики), методам препо-
давания отдельных предме-
тов, внутреннему распорядку. 
Изложены приемы ведения 
уроков, их формы и методы, 
нормы участия в диспутах, 
обсуждениях вопросов. Отме-
тим, что в старометодное мек-
тебе и медресе учеников при-
нимали с 6—7 лет в течение 
всего года. Авторы же данно-
го руководства настаивали на 
необходимости единовремен-
ного приема детей, достиг-
ших 7 лет, чтобы не сбивать 
учебную программу. Важной 
составной частью издания 
является учебный план, рас-
считанный на четырехлетнее 
обучение и включающий список предметов, 
изучаемых в начальной школе. Среди них — аз-
бука, чтение и письмо на татарском и арабском 
языках, арифметика, история, религиозные 
дисциплины (основы Ислама, правила чтения 
Священного Корана), исламская этика, гео-
графия и др. 

В 1902 г. в Оренбурге было издано учеб-
но-методическое пособие Ф. Карими «Руко-
водство для учителей и воспитателей» в двух 
частях [8]. В нем автор приводит некоторые 
сведения из теории педагогики, воспитания 
и обучения, в частности, рассматриваются 
профессиональные качества учителя, прави-
ла гигиены в учебных заведениях, подробно 
описаны ступени образования в мусульман-
ских учебных заведениях (начальное, сред-
нее, подготовительное, высшее) с перечнем 
изучаемых предметов. По мнению автора, 
основная задача педагога — воспитание мо-
лодого поколения, привитие нравственных 
качеств, духа патриотизма, уважения к нации 
и стране в целом. Поэтому к основным каче-
ствам учителя он относит доброту, мудрость, 
справедливость, кротость, профессиональ-
ные навыки и др. Ф. Карими подчеркивает 
важность использования новометодных 
программ обучения, необходимость отказа от 
старометодных в связи с их неэффективностью. 

Активизация татарской интеллигенции 
после 1905 г. сказалась и на системе образов-

ния. Обсуждение на различ-
ных съездах, инициативы и 
предложения по повышению 
качества обучения коснулись 
и его методического сопрово-
ждения. Увеличилось количе-
ство создаваемых программ, 
учебно-методических посо-
бий, что можно проследить по 
динамике роста издательского 
репертуара. Некоторые руко-
водства появляются и на стра-
ницах периодической печати.

Важную роль для разви-
тия татарской системы обра-
зования сыграло совещание 
учителей, организованное 
обществом «Распространение 
просвещения», состоявшее-
ся в Казани 10—13 августа 
1906 г. [9, с. 55—61]. На по-
вестку дня были выдвинуты 
вопросы о составлении еди-
ной учебной программы для 
начальной школы. Материа-

лы и результаты собрания были опубликова-
ны в учебно-методическом пособии «Образец 
для учителей» [10]. В нем приведены единая 
программа и учебный план для четырехлет-
них татарских начальных школ, часовая сетка 
уроков, устав школы, правила поведения уче-
ников и учителей в школе. Руководство было 
рекомендовано как для начальных татарских 
школ Казани, так и для школ крупных поселе-
ний Поволжья, где проживали татары.

Предполагалось обучение по 15 дисци-
плинам (5 — религиозного содержания, 10 — 
светского). В список предметов первого класса 
входили: букварь, чистописание, арифметика, 
национальная поэзия, орфография, тюркское 
чтение, заучивание Священного Корана и мо-
литв, рисование, устная речь. Во втором клас-
се изучались тюркское чтение, чистописание, 
орфография, основы исламского вероучения, 
арифметика, устная речь, национальная поэ-
зия, рисование, заучивание Священного Кора-
на. В третьем и четвертом классах добавлялись 
такие предметы, как география, история, пра-
вила чтения Священного Корана, грамматика 
татарского языка, сочинение. 

В качестве учебных руководств пред-
лагались буквари, учебники по арифметике, 
географии, основам исламского вероучения. 
Определялся перечень книг, которые должны 
входить в фонд школьной библиотеки. Среди 
них — произведения художественной литера-

Титульный лист издания [7]
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туры, сочинения религиозного содержания, 
справочная литература на татарском, арабском 
и персидском языках. На страницах учебно-ме-
тодического пособия «Образец для учителей» 
впервые появляется рекомендательный список 
книг для учителей, что упрощало их задачу 
в подборе учебной литературы. Определение 
единой программы обучения и учебного плана, 
состоящего из светских и религиозных пред-
метов, характеризовало становление татарской 
национальной начальной школы. Включение 
в программу уроков тюркского чтения, на-
циональной поэзии, орфографии, рисования, 
устной речи, грамматики татарского языка и 
рекомендации использования учебных книг та-
тарских педагогов означали отказ от программ 
старометодного медресе, игнорировавших из-
учение родного татарского языка и использо-
вание учебников татарских авторов.

Как известно, программа старометодного 
медресе содержала в себе предметы, изучение 
которых происходило не на родном для уча-
щихся языке, а на арабском или персидском. 
Данное обстоятельство затрудняло усвоение 
нового материала детьми. Отсутствие в плане 
обучения таких дисциплин, как «татарский 
язык» и «правила орфографии», препятство-
вало обучению чтению и письму на родном 
языке. Использование в учебном процессе ли-
тературы на арабском, турецком и персидском 
языках сдерживало также составление и изда-
ние литературы на татарском языке. 

Перемены в обществе потребовали реформы 
в системе образования (включение в програм-
му учебных заведений предметов со светским 
уклоном, внедрение классно-урочной системы 
обучения, разделение на начальную и среднюю 
школы), что и произошло в конце XIX века.

На состоявшемся 16—21 августа 1906 г. в 
Нижнем Новгороде III Съезде мусульман Рос-
сии был поднят вопрос об их национальном об-
разовании [11, с. 4] и принят проект реформы 
татарских учебных заведений. Предполагалось 
провести следующий съезд в 1907 г. в одном из 
крупных городов (Казань, Петропавловск, Таш-
кент, Тифлис, Бахчисарай), обсудить принятые 
программы, обменяться опытом [11, с. 6].

Очередной съезд прошел, как и планиро-
валось, в 1907 г. в Казани. В ходе его работы 
обсуждались: результаты деятельности мекте-
бов и медресе по программам, принятым на пре-
дыдущем совещании; программы для средней 
школы; вопросы языка и орфографии; положе-
ние учителей. По итогам съезда впервые была 
создана программа обучения для средней школы 
(5—8 классы), включающая уроки татарского 

языка, природоведения, педагогики, геометрии, 
русского языка. Следует подчеркнуть, что та-
тарский язык изучался на тот момент только 
в начальной школе. Включение этого предме-
та в учебный план средней общеобразователь-
ной школы свидетельствует о том, что родному 
языку придавалось большое значение. Разра-
ботанная программа вышла в свет в виде учеб-
но-методического пособия большим тиражом 
(4220 экз.), в котором имелся рекомендатель-
ный список татарских учебников для средней 
школы, а также перечень книг для школьной 
библиотеки [12]. Эта программа делала уклон в 
сторону развития светского образования татар, 
о чем свидетельствует, в частности, перечень 
включенных в нее новых для татарской школы 
предметов. 

На основе принятых на съездах программ 
были внесены изменения в учебный план дей-
ствующих учебных заведений. Так, обращение 
к программам медресе Хусаиния (Оренбург) 
за 1906—1908 гг. (опубликованы в журналах 
«Аль-Гаср аль-Джадид» и «Шура») позволило 
сделать вывод, что они составлены на основе 
предложенной съездом типовой программы 
для татарских школ [13; 14]. В список изучае-
мых предметов вошли: 

 • в трехлетней начальной школе — тюрк-
ский язык, исламское вероубеждение, ислам-
ская этика, Священный Коран, основы ис-
ламского вероучения, сведения по географии, 
исторические рассказы, рисование, арифме-
тика, история, география, чистописание, му-
нажаты (поэзия); 

 • в четырехлетней средней школе — Свя-
щенный Коран, основы исламского вероуче-
ния, исламская этика, история, география, ма-
тематика, геометрические формы, тюркский 
язык, арабский язык, русский язык; 

 • в трехлетнем подготовительном отде-
лении (научное подразделение) — исламская 
этика, исламское законоведение, исламское 
вероубеждение, история, география, филосо-
фия, химия, математика, алгебра, геометрия, 
тригонометрия, астрономия, психология, ло-
гика, история философии, введение в фило-
софию, экономика, исламское право, гигиена, 
арабский язык и литература, тюркский язык 
и литература, русский язык, немецкий язык; 

 • в четырехлетнем подготовительном от-
делении (религиозное подразделение) — ис-
ламское вероубеждение, исламское законо-
ведение, исламская этика, история, история 
религий, география, философия, химия, ма-
тематика, алгебра, геометрия, тригонометрия, 
астрономия, психология, логика, история 
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философии, введение в фило-
софию, исламское право, ги-
гиена, педагогика, арабский 
язык и литература, тюрк-
ский язык и литература, 
русский язык, французский 
язык, толкование Священ-
ного Корана, изречения Про-
рока Мухаммада, философия 
религии.

Изменения коснулись и 
программы медресе Мухам-
мадия в Казани (опубликова-
на в газете «Казан мухбире») 
[15]. Здесь изучались: 

 • в трехлетней началь-
ной школе — азбука, тюрк-
ское чтение, орфография, 
письмо, чтение на арабском 
языке, хафтияк (Седьмая 
часть Корана), арифметика, 
устная речь, основы ислам-
ского вероучения, геометри-
ческие формы, Священный 
Коран, исламское вероубеждение, мунажаты, 
чистописание, история Ислама; 

 • в четырехлетней средней школе — Свя-
щенный Коран, тюркский язык (чтение и 
грамматика), исламская этика, основы ислам-
ского вероучения, история, география, чисто-
писание, сочинение, орфография, заучивание 
изречений Пророка Мухаммада, арабский 
язык (морфология, орфография, синтаксис, 
чтение, перевод, сочинение), геометрические 
формы, математика (дроби), исламское веро-
убеждение; 

в подготовительном классе — арабская 
литература, мусульманское законоведение, 
правила красноречия, математика, география, 
геометрия, всеобщая история, логика; 

 в высшем отделении — толкование Свя-
щенного Корана, изречения Пророка Мухам-
мада, основы исламского законоведения, араб-
ская литература, исламское вероубеждение, 
сочинение на арабском языке, педагогика, ис-
ламское право, политическая история, исто-
рия философии, экономика.

Сходная программа, напечатанная в газете 
«Идель», была в медресе Буби (Сарапульский 
уезд Вятской губернии) [16]. Подчеркнем, что 
указанные программы и учебно-методические 
материалы были опубликованы на страницах 
периодической печати, что свидетельствует о 
повышении интереса и значимости образова-
ния в татарском обществе. Тем не менее учеб-
ные программы, опубликованные в журналах 

и газетах, отличаются скуд-
ностью подачи материала. 
В статьях приводится лишь 
информация о действующих 
отделениях медресе и пере-
чень дисциплин. Представ-
ление этого перечня в пери-
одической печати имело ре-
комендательный характер, 
чтобы другие действующие 
новометодные медресе Рос-
сии смогли ознакомиться с 
ними и перенять опыт. 

В сентябре 1907 г. пере-
довые татарские обществен-
ные деятели вновь собирают-
ся в Казани для обсуждения 
вопросов национального об-
разования. Специально соз-
данная комиссия в составе 
13 человек подготовила про-
ект, который был направлен 
в Министерство народно-
го просвещения и Государ-

ственную Думу. Проект состоял из 30 пунктов, 
где рассматривались вопросы управления та-
тарскими учебными заведениями, проведения 
съездов учителей, организации учебного про-
цесса, преподавания русского языка, посту-
пления детей мусульман в русские гимназии, 
выбора учебников и т. д. Проект был напеча-
тан на страницах газеты «Йулдуз», редактор 
А. Максуди выразил надежду, что в Государ-
ственной Думе примут во внимание пожелания 
мусульман об улучшении качества образова-
ния [17].

В 1908 г. прошел очередной съезд учите-
лей мусульманских школ в Омске. Его главной 
задачей было внесение изменений и дополне-
ний в программы и планы обучения, принятые 
ранее в Казани. Все это указывает на заинтере-
сованность мусульман всей России в повыше-
нии качества образования в татарской школе.

Нельзя обойти вниманием одно из засе-
даний земской управы Уфимской губернии 
(23—25 мая 1911 г.), на котором обсуждалось 
состояние мусульманских школ в губернии. 
Рассматривались следующие вопросы: выбор 
языка обучения в начальной школе, принятие 
программы обучения, определение времени 
и сроков обучения, подбор учебников, выбор 
учителей для школ, обсуждение состояния и 
положения учебных заведений. После долгих 
обсуждений была принята резолюция, утвер-
дившая: язык обучения — татарский; срок об-
учения — 4 года; список изучаемых предметов 
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(основы исламской веры, русский и татарский 
языки, арифметика, сокращенная геометрия, 
география, история России, чистописание, 
физкультура и технология). Составление учеб-
ников возлагалось на специально созданную 
комиссию. Планировалось открытие учебных 
курсов для подготовки преподавателей. 

В ноябре 1912 г. в Бугуруслане на очеред-
ном съезде татарских учителей обсуждались 
такие темы, как получение помощи учебными 
заведениями от местных земств, объединение 
программ, составленных для начальной шко-
лы, управление школами. 

Анализируя материалы совещаний и 
съездов по вопросам создания новой татарской 
школы, отметим отсутствие централизации, 
единых планов, программ и решений, которые 
позволили бы, наконец, решить вопрос о даль-
нейшем развитии образования татар. Проводив-
шиеся мероприятия инициировались отдель-
ными лицами (или группой лиц), а принятые 
решения не смогли в полной мере осуществить-
ся. Безусловно, все это тормозило развитие си-
стемы обучения в татарской школе.

В 1912 г. в Уфе выходит в свет «Образец 
для учителей: учебная программа для началь-
ной и средней школы» [18]. Составленная учи-
тельницами медресе Садретдина Назири (Уфа), 
она была адресована начальной и средней шко-
лам. В предисловии к пособию составители 
подчеркнули, что оно адресуется не только 
городским школам, но и сельским. В началь-
ной школе предлагалось изучать 13 предме-
тов, (5 религиозных и 8 светских). В програм-
му средней школы вошли в общей сложности 
18 предметов (4 религиозных и 14 светских). 
Впервые в этой учебной программе помимо 
перечня предметов, изучаемых в начальной 
и средней школах, приводится и список учеб-
ников, недельная часовая сетка для каждого 
отделения. В отличие от других программ она 
включала, помимо основных предметов, веде-
ние домашнего хозяйства и технологию, необ-
ходимые при обучении и воспитании девочек. 
Программа, предназначенная для татарских 
начальных школ как для мальчиков, так и 
для девочек, была полезна также для сельских 
школ. Однако небольшой тираж (500 экз.) 
свидетельствует о том, что руководство было 
ориентировано в первую очередь на школы 
Уфимской губернии.

В системе татарской учебно-методической 
книги имелись также руководства, созданные 
для разъяснения методики преподавания от-
дельных предметов. Так, видный татарский 
языковед-филолог, преподаватель, ученый-эн-

циклопедист М. Курбангалиев одноременно с 
«Татарской азбукой для школ» составил учеб-
но-методическое руководство «Некоторые ре-
комендации и образцы ведения урока “Татар-
ская азбука для школ”», подробно описав ме-
тодику обучения чтению по звуковому методу 
[19]. К началу XX в. татарские учебные книги 
приобретают светский характер, отдаляясь от 
религиозной тематики. Буквари включали в 
себя тексты для чтения уже не религиозного 
содержания, а нравственно-назидательное. 

Именно такой является азбука М. Курбан-
галиева. Она приобрела особую популярность 
среди населения, чему послужило то обстоя-
тельство, что букварь был включен в список 
рекомендуемых учебников, принятый Комис-
сией по подбору учебных книг в 1915 г. в Уфе. 
Книга отличается легкой подачей материала, 
отсутствием сложных, непонятных ребенку 
слов. В конце издания для чтения приведены 
образцы татарской поэзии того времени: сти-
хотворения Г. Тукая, С. Рамиева, М. Гафури, 
М. Укмаси. Включение в текст татарских за-
гадок и поговорок делало учебный процесс не 
только познавательным, но и увлекательным. 
До 1918 г. «Татарская азбука для школ» пере-
издавалась семь раз, дополняясь рисунками, 
графическими упражнениями и изменения-
ми в орфографии. В руководстве М. Курбан-
галиева охарактеризована система обучения 
и воспитания в начальной школе, на основе 
планов составлен конспект четырех уроков: в 
первом — в вопросах и ответах разобрана тема 
«Составление речи из отдельных слов», во вто-
ром — тема «Разбиения слов на слоги», в по-
следующих — даны рекомедации по обучению 
чтению на основе звукового метода.

Подобные методические руководства на 
русском языке, разъясняющие методику веде-
ния отдельных предметов, начали создаваться 
на рубеже XIX—XX веков. На основе выявлен-
ных источников нам удалось установить ис-
пользование в регионе методической литерату-
ры таких авторов, как И.М. Петяев, И. Давис, 
К.Э. Шельцель, М. Иманаев, И.С. Михеев [20]. 
Активно использовались педагогами-татарами 
«Руководство к преподаванию русского языка 
в инородческих училищах» И. Дависа [21], 
«Методическое руководство для первоначаль-
ного обучения русскому языку в инородческих 
школах» К.Э. Шельцеля [22], «Методические 
указания по преподаванию русского языка в 
русских и инородческих начальных учили-
щах: пособие для учителей» И. Петяева [23] 
и др. В них подробно описаны цели, методы об-
учения русскому языку, отдельно разъяснены 
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естественный и натуральный 
методы, подробно проанали-
зировано обучение грамма-
тике и правописанию, ариф-
метике и аналитическому 
решению задач, приведены 
практические и письменные 
упражнения, для ознакомле-
ния и сравнения рассмотрена 
американская система обуче-
ния грамоте. Все эти пособия 
служили татарским педаго-
гам источником для составле-
ния своих руководств.

В 1913 г.  в  журнале 
«Мактап» публикуется об-
ширная статья М. Курбанга-
лиева, посвященная вопро-
сам методики преподавания, 
а также материал «Школь-
ная программа для четырех-
летней начальной школы», 
в котором рассматриваются 
распространенные у татар ме-
тоды чтения: две разновид-
ности буквенного и звуковой. 
Автор проводит их подробный анализ и от-
дельно останавливается на звуковом методе, 
считая его самым эффективным в обучении 
грамоте. Он пишет, что первостепенная задача 
школы — воспитать детей людьми, готовыми 
защитить себя, свою нацию и родину от ис-
чезновения, способствующими развитию сво-
его народа. По его мнению, задача начальной 
школы — дать не только образование, но и 
хорошее воспитание. М. Курбангалиев также 
отмечает важность обучения детей наукам на 
своем родном языке, призывает уделять долж-
ное внимание татарскому языку в начальной 
школе [24, № 10, с. 250].

Отличительной особенностью «Школь-
ной программы для четырехлетней начальной 
школы» являлось наличие таких предметов, 
как родная речь (татарская литература) и при-
родоведение. Она состояла из 11 предметов 
(3 религиозных и 8 светских). Авторы отме-
чают, что по указу Министерства народного 
просвещения от 26 апреля 1889 г. в начальной 
школе должны преподаваться русский язык, 
гимнастика для мальчиков и технология для 
девочек [25, № 12]. Предполагалось представ-
ление данной программы и учебного плана для 
всех татарских начальных школ. 

В 1913 г. выходит в свет программа ме-
дресе Мухаммадия, построенная с учетом по-
следних требований, предъявляемых к про-

граммам татарских учебных 
заведений [26]. Впервые в 
истории руководитель ме-
дресе педагог-реформатор 
Г. Баруди наряду с тради-
ционными богословскими 
предметами ввел в програм-
му своего медресе светские 
науки, тем самым прибли-
зив его к учебным заведе-
ниям европейского уровня. 
В начале XX в. в Мухамма-
дии насчитывалось рекорд-
ное количество учащих-
ся — 500 человек, работали 
20 преподавателей. Если 
сравнить эту программу с 
составленной в 1906 г., то 
можно заметить, что произо-
шло изменение отделений, 
сократилось число религиоз-
ных предметов, были введе-
ны новые дисциплины: в на-
чальном отделении — счет, 
персидский язык, русский 
язык, бухгалтерия, в сред-

ней и высшей школе — русский язык, история 
России, гигиена, психология, жизнеописание 
Пророка Мухаммада, этика, религиоведение, 
наследственное право. К программе прилагал-
ся перечень учебников. 

Выпуск программы отдельным издани-
ем носил рекомендательный и агитационный 
характер. Ее распространение во всему По-
волжью предполагало приглашение молодых 
людей на учебу в данное заведение, способство-
вало обмену опытом в вопросах организации 
учебной деятельности с другими медресе.

В 1914 г. татарский учитель Ф. Сайфи, ру-
ководствуясь ранее созданными программами, 
составил свою — для всех татарских началь-
ных школ, изучающих русский язык, под на-
званием «Образец для учителей или учебная 
программа» [27]. Руководство поделено на те-
матические разделы: религиозные предметы, 
татарский язык, арифметика, история, араб-
ский язык, природоведение, основы вероуче-
ния. Недельная часовая сетка распределена та-
ким образом, что для первого класса выделено 
24 часа, для второго класса — 27, для классов с 
третьего по шестой — 18. Программа снабжена 
указателем учебников, которые автор предла-
гает использовать в учебном процессе. В целом, 
руководство Ф. Сайфи заслуживает внимания 
тематическим разделением наук по классам, 
разработкой программы по обучению родному 
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татарскому языку, подготовкой уроков татар-
ского языка и истории татарского народа.

Идеи создания единой программы обуче-
ния были распространены во всем татарском 
обществе России. Так, в 1916 г. издаются две 
учебные программы в Оренбурге и Троицке: 
«Учебная программа для шестилетней на-
чальной школы» и «Шестилетняя программа 
мусульманского женского училища», состав-
ленная Г. Яушевой.

В первой программе большое место отво-
дится разъяснению вопросов предназначения 
и обязанностей школы. Пособие включало в 
себя список дисциплин, предлагаемых для из-
учения в начальной школе. Ее отличительной 
особенностью является то, что предмет «веро-
учение» объединил уроки вероубеждения, ос-
нов поклонения, Священного Корана, правил 
чтения Корана, истории пророков, истории 
Ислама, жизнеописания Пророка Мухаммада. 
Предмет «родной язык» вобрал в себя чтение 
на татарском языке и грамматику татарского 
языка. Самое большое количество часов прихо-
дится на родной язык, религию и арифметику. 
По программе наблюдается заметное снижение 
количества уроков религии в пользу татар-
ского языка. Руководство снабжено коммен-
тариями, планом обучения, программой для 
учительских курсов [28]. 

Программа для мусульманского женского 
училища составлена с учетом особенностей 
школ для девочек. Помимо основных предме-
тов, в нее включены уроки рукоделия и веде-
ния домашнего хозяйства. Наибольшее число 
уроков отводилось русскому языку, далее та-
тарскому языку. В конце пособия приводится 
список рекомендуемых учебных книг [29]. Вы-
пуск программы «Шестилетняя программа му-
сульманского женского училища» указывает 
на достаточное развитие женского образования 
у татар, так как к этому времени открытие 
начальных и средних школ для девочек при-
нимает всеобщий характер.

В 1917 г. в Казани состоялось значимое 
событие — Всероссийский съезд учителей 
мусульман, собравший преподавателей из 
многих городов и деревень. По результатам 
его работы было организовано Центральное 
бюро, членами которого избрали А. Губай-
дуллина, Ф. Давлетгильдееву, М. Курбанга-
лиева, Г. Шнаси, А. Мустафина, Н. Надиева, 
Х. Мухетдинова, Ш. Кинзикеева, Ш. Ша-
рафа, Б. Хабиба. На них была возложена 
задача создания новой единой программы 
для татарской начальной школы. В ее основе 
лежала программа, созданная в 1916 г. та-

тарскими учителями из Троицка. Было вне-
сено много изменений в расписание уроков, 
план обучения, недельную часовую сетку. 
Она называлась «Шестилетняя программа 
начальной школы для тюркско-татарского 
мусульманского народа России» [20]. Все 
уроки, кроме русского языка, должны были 
вестись на татарском языке. В отличие от 
программы 1916 г. урок вероучения объеди-
нил в себя уроки основы поклонения, веро-
убеждения, священной истории, чтения на 
арабском языке, Священного Корана. Такие 
предметы, как «история пророков» и «жиз-
неописание Пророка Мухаммада» выпали из 
программы, однако учителя должны были 
давать сведения в устной форме. В план уро-
ка арифметики были добавлены начальные 
знания геометрии. Программа была снабже-
на указателем учебников, рекомендуемых 
для преподавания, а также списком книг для 
внеклассного чтения в школьной библио-
теке. Эта программа явилась результатом 
многочисленных попыток создания единой 
типовой программы. 

Последней из опубликованных в дорево-
люционный период можно считать програм-
му медресе Усмании, напечатанную в Уфе в 
1917 г. [30]. Она была составлена с учетом по-
следних требований, предъявленных к выс-
шим учебным заведениям. Однако в отличие 
от других программ в ней отсутствует перечень 
учебников, предлагаемых для ведения уроков. 
По своему содержанию она близка к программе 
медресе Мухаммадия. Программа структури-
рована по уровням обучения: начальная школа 
при медресе (4 года), подготовительные классы 
(2 года) и медресе (4 года). Имеется список из-
учаемых предметов, недельная часовая сетка, 
расписание уроков. Авторы выражали надеж-
ду, что данная программа была бы полезна и 
для других мусульманских учебных заведений 
России.

Таким образом, развитие джадидизма у 
татар привело к открытию и деятельности мно-
гих новометодных школ, которые нуждались в 
централизованной единой учебной программе. 
Составление программ обучения на съездах и 
совещаниях татарской интеллигенции помог-
ло начальным школам и медресе в организа-
ции образовательной деятельности. Рекомен-
дательные списки учебников были призваны 
ознакомить учителей с лучшими учебными 
книгами татарских авторов, помочь в отборе 
художественной литературы для внеклассного 
чтения. Постепенное включение в программу 
уроков тюркского чтения, национальной по-
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эзии, орфографии, рисования, устной речи, 
грамматики татарского языка, а также реко-
мендации учебных книг татарских педагогов 
означали отказ от программ старометодного 
медресе, игнорирующих изучение родного та-
тарского языка и использование учебников 
татарских авторов.

Благодаря методическим руководствам и 
программам за короткий срок татары и другие 
мусульманские народы всей России смогли 
ознакомиться с устройством новометодной 
школы, методикой ведения отдельных уроков 
и использовать их в своей работе. Большой 
вклад в распространение методических ре-
комендаций сделала периодическая печать. 
Представление учебных программ на стра-
ницах татарских газет и журналов имело ре-
комендательный характер, чтобы и другие 
действующие медресе России смогли перенять 
новую практику. Новометодное образование 
татар обусловило появление учебно-методиче-
ских руководств и программ как новых видов 
изданий в системе татарской книги. Призван-
ные упорядочить учебный процесс и повы-
сить качество образования и воспитания, они 
способствовали развитию татарской школы и 
новометодного обучения. 

Представленный в статье материал позво-
ляет дополнить репертуар татарской дорево-
люционной книги, что составляет практиче-
скую значимость данной работы.

Примечания

1  Джадидизм (от араб. джадид — новое) — 

общественно-политическое движение за об-

новление различных сторон жизни общества, 

формировалось в татарском обществе в тече-

ние XIX в., получило распространение среди 

ряда тюркских народов.
2  Мектеб (араб. — мактаб, букв. — место, 

где пишут) — начальная, чаще конфессио-

нальная школа у мусульманских народов. 

Медресе (араб. — мадраса, место, где даются 

уроки) — мусульманское учебное заведение, 

давало религиозное образование.
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Abstract. The article deals with one of the aspects of development of the Tatar book of the second half 
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and formation of new educational methods. The use of methodical and educational publications as an 
object of research is one of the directions in the national historical science. 
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М.Ю. НЕЩЕРЕТ

Правила для читателей: 
публичные библиотеки США 
в поисках золотой середины
Реферат. На основе локальных нормативных актов, регламентирующих правила поведения чита-
телей в публичных библиотеках США, дан обзор их основных положений. Цель статьи — показать, 
что нормы поведения создаются для защиты прав, интересов и безопасности пользователей и со-
трудников библиотек. Рассматриваются стандартные структура и содержание регламентирующих 
документов. Основные пункты документов регламентируют внешний вид посетителей, употребление 
еды и напитков, пользование мобильными телефонами; вводят запрет на курение табачных изделий, 
использование колесных средств передвижения; оговаривают условия пребывания детей в библио-
теке; предупреждают о недопустимости агрессивного поведения. В статье анализируются наиболее 
острые проблемы, связанные с соблюдением правил поведения. Приводятся характерные примеры 
нарушений общественного порядка и правовых норм. Отмечается, что библиотеки, которые всегда 
были средоточием гуманистических ценностей, оказались уязвимыми перед вызовами времени. 
Сегодня они пытаются найти компромисс между стремлением предоставлять качественные ресурсы 
и услуги пользователям и поддержанием общественного порядка. Соблюдать равновесие в реше-
нии этой непростой проблемы — значит постоянно корректировать правила поведения читателей 
в соответствии с меняющимися реалиями общественной жизни. Библиотеки вынуждены идти на 
уступки, но при этом иметь в виду, что послабления, допускаемые по отношению к пользователям, 
не должны выходить за пределы морально-этических и правовых норм.

Ключевые слова: правила пользования библиотекой, правила поведения в библиотеке, обще-
ственный порядок в библиотеке, публичные библиотеки США.

Для цитирования: Нещерет М.Ю. Правила для читателей: публичные библиотеки США в поис-
ках золотой середины // Библиотековедение. 2018. Т. 67, № 5. С.545—555. DOI: 10.25281/0869-
608X-2018-67-5-545-555.

Б
иблиотеки выполняют важную роль как 
в российском, так и в американском 
обществе. Неслучайно их называют 

«оплотом просвещения и свободы слова» [1]. 
По определению Верховного суда Соединенных 
Штатов Америки, «публичная библиотека — 
это место, посвященное тишине, знанию и кра-
соте» [2]. В то же время сегодня американские 
публичные библиотеки, как никогда ранее, 
волнует проблема взаимоотношений с поль-
зователями, особенно с теми, кто затрудняет 
обслуживание и создает опасные ситуации. 
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Начинающий американский журна-
лист Роб Путнэм в своем эссе размышляет о 
том, почему библиотеки, веками ассоции-
ровавшиеся с храмом науки, в современном 
мире уже не вызывают у пользователей чув-
ство уважительного благоговения. Он пишет: 
«В 1990-е гг., когда библиотеки стали пред-
лагать своим пользователям бесплатный 
компьютер и свободный доступ в Интернет, 
правила приличия были отброшены, как ста-
рые окурки, и моральная деградация, пере-
живаемая библиотеками, приняла лавино-
образный характер» [3].

Одним из важнейших локальных право-
вых актов, регламентирующих взаимоотно-
шения читателей и сотрудников публичных 
библиотек и определяющих их права и обя-
занности, являются правила поведения поль-
зователей. Они базируются на Кодексе этики, 
разработанном Американской библиотечной 
ассоциацией (American Library Association, 
ALA) [4], утверждаются попечительским сове-
том публичной библиотеки и размещаются на 
официальном сайте и/или в здании на видном 
месте (например, на пункте книговыдачи) [5]. 

Нормы поведения создаются для защиты 
прав, интересов и безопасности пользователей и 
сотрудников библиотек. Так, правила Централь-
ной публичной библиотеки округа Колумбия 
(Вашингтон), как отмечено в самом документе, 
«преследуют триединую цель: 1) защита прав и 
безопасности пользователей, 2) защита прав и 
безопасности сотрудников и 3) забота о сохран-
ности документов и имущества библиотеки» [6]. 
Правила, действующие в Чикагской публичной 
библиотеке (Иллинойс), направлены на «эффек-
тивное обслуживание пользователей, предостав-
ление им услуг в доброжелательной и безопасной 
обстановке» [7]. В Кодексе поведения библио-
теки г. Мобиль (Алабама) подчеркивается, что 
правила должны содействовать «созданию в 
библиотеке атмосферы взаимного уважения и 
вежливости» [8]. В Стандарте поведения биб-
лиотеки г. Пеория (Иллинойс) цель обозначена 
как «обеспечение охраняемого законом права 
пользователей на получение информации и сво-
бодного доступа к библиотечным ресурсам». Там 
же указано, что библиотека берет на себя ответ-
ственность за создание комфортной атмосферы 
для полноценной работы читателей «в тихой, 
спокойной и контролируемой обстановке» [9]. 
В правилах, предназначенных для читателей 
библиотеки г. Сан-Диего (Калифорния), под-
черкивается, что регламентирование поведения 
пользователей позволит без помех использовать 
ресурсы библиотеки и обеспечит комфортные и 

безопасные условия для работы [10]. Публичная 
библиотека г. Вуд Ривер (Иллинойс) видит свое 
предназначение в том, чтобы «обеспечивать пра-
во читателей на использование материалов и ус-
луг в безопасных и комфортных условиях». Пра-
вила библиотеки, поясняет документ, призваны 
«исключить возможность доступа в библиотеку 
лиц, умышленно нарушающих общественный 
порядок и правовые нормы» [11]. Администра-
ция библиотеки г. Хьюстон (Техас) в заключи-
тельной части документа, регламентирующего 
правила поведения пользователей, призывает 
читателей к сотрудничеству «в поддержании по-
рядка и комфортных условий для полноценного 
и беспрепятственного использования ресурсов 
и услуг, предоставляемых библиотекой» [12]. 
Таким образом, введение правил для читателей 
продиктовано прежде всего стремлением обеспе-
чить библиотекам возможность в полной мере 
выполнять свою просветительскую миссию. 

* * *

В предыдущем исследовании нами анали-
зировались наиболее общие проблемы, связан-
ные с несоблюдением общественного порядка 
в библиотеках и нарушением правовых норм 
лицами без определенных занятий и места жи-
тельства [13]. В настоящей статье представле-
ны результаты анализа локальных правовых 
документов, размещенных на официальных 
сайтах публичных библиотек США, для того 
чтобы составить общее представление об ос-
новных требованиях, предъявляемых к пове-
дению читателей. 

Правила, в большинстве своем, имеют 
стандартную структуру. Основные пункты до-
кумента регламентируют внешний вид посети-
телей, употребление еды и напитков, пользо-
вание мобильными телефонами; вводят запрет 
на курение табачных изделий, использование 
колесных средств передвижения; оговаривают 
условия пребывания детей в библиотеке; пред-
упреждают о недопустимости агрессивного по-
ведения.

Главное правило — соблюдение тишины. 
Читателям американских библиотек запрещено 
пользоваться радиоприемниками, плеерами и 
другими звуковыми устройствами, даже предна-
значенными для персонального прослушивания, 
так как они не обеспечивают полную звукоизо-
ляцию [14; 15]. В некоторых библиотеках до-
пускается применение наушников [16; 17]. Во 
время работы в читальных залах рекомендуется 
устанавливать телефон на беззвучный режим 
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или вибрацию [15]. Использование мобильных 
телефонов для разговора допустимо только в 
специально отведенных для этого местах [11; 
14; 18—22]. Сотрудник библиотеки имеет право 
попросить читателя прекратить звонок, если 
разговор мешает другим посетителям. В Публич-
ной библиотеке г. Диксон (Калифорния) прави-
ла более строгие: для разговора по мобильному 
телефону пользователь обязан выйти за преде-
лы библиотеки [23]. В Центральной публичной 
библиотеке г. Сиэтла (Вашингтон) читателей 
предупреждают о том, что нельзя громко сту-
чать по компьютерной клавиатуре [24]. Правила 
Публичной библиотеки г. Санта-Моника (Кали-
форния) запрещают приходить в библиотеку с 
музыкальными инструментами [25].

«Революционным» можно назвать ре-
шение, принятое Центральной библиотекой 
г. Сан-Диего (Калифорния): во всех 35 ее фи-
лиалах читателям разрешено пользоваться мо-
бильными телефонами. Директор библиотеки 
Мисти Джонс аргументировала отмену запрета 
на мобильные телефоны тем, что сегодня они 
стали незаменимыми при решении повседнев-
ных задач, и уровень шума при разговоре не 
является критическим, если человек говорит 
обычным спокойным тоном. «Библиотеки как 
центры инноваций, — заявила М. Джонс, — 
должны идти в ногу со временем и поощрять 
использование новых технологий» [26].

В соответствии с правилами большинства 
библиотек прием пищи в читальных залах за-
прещен [11; 18; 19; 20; 23; 27; 28]. Приносить 
с собой продукты питания — как в неупако-
ванном, так и в упакованном виде — также 
не разрешается [6; 7; 9; 12]. Вместе с тем, по 
свидетельству некоторых источников, в по-
следние годы наблюдается послабление в от-
ношении употребления продуктов питания 
и напитков. Иногда читателям разрешается 
приносить с собой безалкогольные напитки в 
закрытых контейнерах. Правила библиотеки 
г. Диксон (Калифорния) позволяют пользо-
вателям иметь при себе бутерброды и легкие 
закуски, которые они могут съесть даже в чи-
тальном зале, но не на местах, оборудованных 
компьютером [23]. Гибкая политика является 
одним из способов привлечения пользователей 
в библиотеки [29, p. 17; 30, p. 342]. 

Употребление алкоголя правилами биб-
лиотек также запрещено, но на мероприятиях, 
проводимых библиотеками, алкоголь не счи-
тается неуместным. Так, в Публичной библио-
теке г. Орофино (Айдахо) проводятся «виски-
вечеринки» с живой музыкой и дегустацией 
спиртных напитков [31].

В целях пожарной безопасности в библио-
теках нельзя пользоваться спичками и зажи-
галками. В библиотеках США запрещено куре-
ние обычных и электронных сигарет, жевание 
табака и использование табачных изделий в 
любой другой форме [7; 9; 11; 15; 17—19; 22; 
23; 25; 27; 28; 32—34]. 

Прискорбно, что причинами пожаров 
нередко являются умышленные поджоги. 
В г. Спрингфилде (Миссури) молодой мужчина 
поджёг здание библиотеки, причинив ей ущерб 
в 500 тыс. долл. США. Он пытался скрыть факт 
использования библиотечного компьютера для 
отправки им провокационного чат-сообщения. 
Суд определил злоумышленнику наказание в 
виде семи лет лишения свободы и штрафа в раз-
мере 5 тыс. долл. США [35].

В 2000 г. пожар уничтожил библиотеку 
в Западной Вирджинии вместе с 40 тыс. книг 
и видеоколлекцией. Убытки были оценены в 
500 тыс. долл. США. Поджигателями оказались 
трое мужчин в возрасте 17, 19 и 20 лет. Как вы-
яснилось, они устроили пожар, для того чтобы 
скрыть кражу телевизоров и компьютеров [36].

В библиотеках США действует строжай-
ший запрет на наркотики. В целом по стране 
инциденты, вызванные употреблением нар-
котиков, приняли такие масштабы, что заста-
вили американскую общественность загово-
рить об «опиумном кризисе» [37]. Библиотеки 
весьма уязвимы в этом отношении, так как 
они открыты для всех, и пользователи могут 
проводить в них столько времени, сколько по-
желают.

Многие библиотеки включают в свои пра-
вила пункт, регламентирующий внешний вид 
пользователей [11; 14—19; 22; 25; 27; 33; 34]. 
Читатели во время визита в библиотеки долж-
ны соблюдать приличия и «одеваться соот-
ветствующим образом» [21]. Запрещено при-
ходить в библиотеку босиком, без одежды, в 
нижнем белье [6; 11; 14; 17; 18; 20; 22; 25; 32; 
33] или купальном костюме [15; 23]. В Публич-
ной библиотеке г. Портленда (Орегон) правила 
информируют читателей о том, что нельзя за-
крывать лицо маской или капюшоном [34].

Следует признать, что требования, касаю-
щиеся личной гигиены, не являются безогово-
рочно принятыми и нередко становятся пред-
метом судебных разбирательств. Действитель-
но, в большинстве случаев в правилах не ого-
варивается, что конкретно имеется в виду под 
соблюдением читательского «дресс-кода» [8]. 
Довольно часто суды признают требования, 
выдвигаемые библиотеками, «расплывчаты-
ми» и не имеющими юридической основы [2].
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Правила запрещают использовать ком-
наты отдыха и туалеты для стирки одежды и 
купания [7; 9; 11; 15; 16; 18; 20; 22; 25; 32]. 
Данные запреты, как и требования, предъяв-
ляемые к внешнему виду пользователей, не яв-
ляются абсолютными. Библиотеки, стремясь 
избежать конфликтов, предлагают гуманные 
варианты решения проблемы. Например, по 
инициативе библиотеки г. Сан-Франциско и 
при поддержке местных властей, отслужив-
шие городские автобусы переоборудованы в 
мобильные душевые кабины и припаркованы 
возле здания библиотеки [37].

Согласно действующим правилам, читате-
лям не разрешается приносить с собой в биб-
лиотеку спальные принадлежности (матрасы, 
спальные мешки, постельное белье), за исклю-
чением одеял для младенцев [10; 22]. Спать 
как в самой библиотеке, так и у входа в нее 
запрещено [9; 15; 17; 18; 27; 28]. Вместе с тем 
правила Публичной библиотеки Восточного 
Лансинга (Мичиган) не препятствуют жела-
нию пользователей поспать, но предупреж-
дают, что храп нежелателен, так как мешает 
другим читателям [32]. 

В библиотеках запрещено использование 
любых колесных средств передвижения — 
самокатов, велосипедов, роликовых коньков, 
скейтбордов, магазинных тележек и пр. [7; 
10; 11; 15; 17; 18; 20; 22; 32; 33]. Исключение 
сделано для детских и инвалидных колясок.

Персонал и сотрудники службы безопас-
ности имеют право проверять сумки, рюкзаки, 
портфели, свертки, кошельки и любые другие 
вещи, принадлежащие читателям, для пре-
дотвращения несанкционированного выноса 
библиотечных материалов и оборудования, а 
также для обеспечения безопасности и здоро-
вья персонала и читателей [6; 7; 9; 18; 19; 38]. 
При входе в библиотеку или при выходе из нее 
пользователи должны пройти специальный 
контроль [17]. Читателям разрешается иметь 
при себе небольшую сумку, размеры которой 
не превышают установленных правилами па-
раметров [6; 10; 34]. Для определения разме-
ров используют специальные мерные коробки. 

В правилах публичных библиотек США 
присутствует статья, касающаяся оружия [7; 
10; 11; 15; 19; 27; 33; 34; 38]. Запрещено но-
шение оружия любого типа (огнестрельного 
и холодного), в том числе «ножей… взрывных 
устройств, химических и летучих веществ или 
жидкостей» [18]. Кстати, в настоящее время 
стрелкового оружия в США значительно боль-
ше, чем жителей [39], так как во многих се-
вероамериканских штатах ношение оружия 

легализовано. В большинстве библиотек, как 
и в других общественных зданиях, согласно 
установленным правилам, оружие при себе мо-
гут иметь только уполномоченные должност-
ные лица и служащие правоохранительных 
органов [9], но, например, в штате Мичиган 
закон позволяет жителям носить скрытое ору-
жие при наличии специального разрешения. 
Публичные библиотеки и другие обществен-
ные здания не входят в список свободных от 
оружия территорий; исключение составляют 
только школы и детские центры [40].

Гарантировать полную безопасность поль-
зователям во время пребывания в своих сте-
нах библиотеки пока не в состоянии. В авгу-
сте 2017 г. в Публичную библиотеку г. Кловис 
(Нью-Мексико) проник вооруженный преступ-
ник и открыл стрельбу, в результате которой 
погибли два библиотекаря и были ранены еще 
четыре человека, в том числе 10-летний маль-
чик [41].

Библиотеки не несут ответственности за 
личные вещи пользователей, которые были 
потеряны, украдены или повреждены в поме-
щениях библиотеки. Читателям не рекомен-
дуется оставлять сумки, портфели, электрон-
ные устройства и т. п. без присмотра надолго. 
Предметы, оставленные более чем на тридцать 
минут, доставляются в бюро находок и инвен-
таризации [15; 17; 28].

Читателям запрещено приводить в библио-
теку животных [7; 15; 18; 19; 20; 23; 27; 28], за 
исключением собак-поводырей или дрессиро-
ванных животных, участвующих в культурно-
развлекательных программах библиотек [17; 
22]. Обязательным условием является наличие 
лицензии о специальной подготовке и справки 
о вакцинации животного. Правда, соблюдение 
данного правила не является гарантией без-
опасности. Библиотекари сетуют на то, что 
если раньше служебные собаки были легко 
опознаваемы по специальному жилету, то те-
перь любой владелец, который хочет провести 
своего питомца в библиотеку, продуктовый 
магазин, на самолет или в кинотеатр, без тру-
да может купить жилет в интернет-магазине 
вместе с ветеринарным сертификатом. 

Случается, посетители приносят с собой 
в библиотеку змей, крыс, мышей, хорьков, 
морских свинок, оправдываясь тем, что ис-
пытывают психологический дискомфорт, если 
их питомцы не с ними. Попытки бороться с 
этим явлением привели к тому, что участились 
судебные иски против библиотек, поскольку 
некоторые пользователи расценивают запрет 
на животных как вмешательство в их частную 
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жизнь. Библиотекари стараются найти мир-
ное решение проблемы. Например, памятка-
инструкция для библиотекарей рекомендует 
обратиться к любителю животных со словами: 
«Добро пожаловать в нашу библиотеку, если 
Вы даете 100-процентную гарантию, что смо-
жете полностью контролировать эмоции своего 
животного и не позволите ему укусить кого-
нибудь или сбежать. В противном случае, Вам 
придется покинуть библиотеку» [42]. 

В ряде библиотек США, с согласия попе-
чительского совета, животные живут постоян-
но. С целью защиты фонда от грызунов неко-
торые библиотеки содержат кошек. В 1997 г. 
режиссер Гэри Рома (Gary Roma) снял доку-
ментальный фильм о библиотечных кошках 
мира «Кот среди книг, или Приключения биб-
лиотечного кота» (Puss in Books: Adventures of 
the Library Cat). В те времена, когда снимал-
ся фильм, в американских библиотеках жила 
201 кошка. В 2016 г. по запросу Американ-
ской библиотечной ассоциации был произве-
ден новый подсчет, и оказалось, что «кошачье 
поголовье» в публичных библиотеках страны 
существенно уменьшилось — до 39 особей [43]. 
В Публичной библиотеке г. Вилламина (Оре-
гон) более восьми лет жила кошка по кличке 
Агиэ. «Я думаю, что она знает хранящиеся в 
библиотеке книги лучше, чем я», — говори-
ла директор Мелисса Хансен [44]. Когда-то в 
библиотеке, кроме кошки Агиэ, жили и хо-
мячки — Отелло и Гамлет, но, заботясь о со-
хранности фонда, попечительский совет решил 
подыскать им другое жилье.

В библиотеках запрещена коммерческая 
деятельность: продажа товаров, сувениров, 
распространение рекламных материалов и др. 
[6; 9; 14; 19; 23; 25; 28; 32; 37; 45], но бывают 
и исключения из этого правила. В 2017 г. ди-
ректор библиотеки г. Найлс (Огайо) Сьюзан 
Лемпке предложила отменить бессмысленный 
запрет на коммерческую деятельность, так как 
сегодня любой желающий, имеющий бизнес, 
может принести свой ноутбук и, минуя запрет, 
работать в библиотеке виртуально. Что каса-
ется продажи товаров в помещении библиоте-
ки, то Лемпке настояла на том, чтобы, в виде 
исключения, скаутам разрешили продавать 
печенье [46]. 

В библиотеках запрещена агитация, пре-
следующая политические, благотворительные 
или религиозные цели [7; 28] — как внутри 
здания, так и в непосредственной близости от 
него, поскольку проведение публичных ак-
ций у входа в библиотеку может затруднить 
пользователям доступ в нее. В правилах Нью-

Йоркской публичной библиотеки сказано, что 
если на прилегающей к библиотеке территории 
планируется проведение демонстрации, ми-
тинга, пикета, то организаторы в целях обеспе-
чения безопасности обязаны известить адми-
нистрацию библиотеки о времени проведения 
акции заранее [18]. Запрет на агитационную 
деятельность действует с оговорками: в дни 
предвыборной кампании библиотека может 
стать избирательным пунктом или информа-
ционной площадкой для оповещения о про-
ведении предвыборных акций — при условии, 
что данные мероприятия не будут использо-
ваться как «механизм формирования поддерж-
ки для кандидатов на государственные долж-
ности» [46]. 

В правилах библиотек оговаривается обя-
занность пользователей не оставлять без при-
смотра детей или других лиц, нуждающихся 
в присмотре [7; 9; 14; 15; 17; 18; 23; 33; 45]. 
Посещение детьми библиотек поощряется, и 
сотрудники стремятся обеспечить для них бла-
гоприятную среду, но библиотеки не берут на 
себя ответственность за детей, посещающих 
библиотеки самостоятельно. За безопасность 
и поведение детей должны отвечать родители, 
опекуны и/или воспитатели. 

Обширный раздел библиотечных правил 
посвящен нарушению общественного порядка, 
которое квалифицируется как недопустимое 
или деструктивное поведение. «Поведение ста-
новится недопустимым, — поясняет один из 
регламентирующих документов, — когда оно 
грубо нарушает права других людей, может 
причинить вред их здоровью или жизни, на-
носит ущерб ресурсам и оборудованию» [9]. 
К деструктивному поведению относятся дей-
ствия, которые могут быть восприняты как 
враждебные, угрожающие, навязчивые или 
оскорбительные, а также проявления «непри-
стойного поведения» и сексуальные домога-
тельства [9; 11; 14; 18; 27; 45]. 

В библиотеках запрещено «вербально или 
физически оскорблять других пользователей 
или сотрудников»; использовать ненорматив-
ную лексику, громко разговаривать и кричать; 
«толкаться, бегать и швырять предметы»; 
«плеваться или выбрасывать что-либо за окно 
или перила лестницы» [9; 11; 14; 15; 18—20; 
23; 45]. 

Находясь в библиотеке, читатели долж-
ны заниматься деятельностью, отвечающей 
предназначению библиотеки (чтением, изуче-
нием библиотечных материалов, научно-ис-
следовательской работой и т. п.); в противном 
случае они должны покинуть здание [19]. Пра-

БВ
549



Международный контентБиблиотековедение. 2018. Т. 67, № 5

Нещерет М.Ю. Правила для читателей: публичные библиотеки США в поисках… (с. 545—555)

вила ряда библиотек содержат статью, квали-
фицирующую как недопустимое поведение 
«бесцельное шатание по библиотеке» [8; 9]. 
К серьезным нарушениям относятся проник-
новение в служебные помещения библиотеки и 
нахождение в библиотеке в неприсутственные 
часы (после ее закрытия) [22; 24; 32].

Помимо нарушений общественного по-
рядка, в библиотеках случаются и более 
серьезные инциденты, за которые поль-
зователи несут уголовную ответственность 
[38]. Только в 2016 г. из публичных библио-
тек г. Юджина (Орегон) в полицию поступи-
ло 468 вызовов [47], а из библиотек г. Окла-
хома-сити — 911 [48]. Сотрудники библио-
тек жалуются на кражи, хулиганство, на-
несение телесных повреждений и пр. При-
менять к пользователям полицейские меры 
вынуждают такие противоправные поступ-
ки, как кража и вандализм (порча или унич-
тожение материалов, оборудования, мебе-
ли, зданий или иной собственности библио-
тек) [19; 27; 32; 45]. Посетители, уличенные в 
воровстве библиотечных материалов, исполь-
зовании поддельных документов или чужого 
читательского билета, преследуются по закону 
[33]. Так, в 2006 г. в г. Балтиморе (Мэриленд) 
злоумышленник путем использования фаль-
шивых документов обзавелся несколькими чи-
тательскими билетами и регулярно совершал 
кражи книг в 14 библиотеках города. Всего 
ему удалось похитить 832 книги стоимостью 
13 тыс. 395 долл. США. Директор одной из 
пострадавших библиотек с сожалением отме-
тил, что для получения читательского билета 
теперь не требуется удостоверение личности с 
фотографией [49].

Руководствуясь соображениями безопас-
ности, персонал и сотрудники службы охраны 
имеют право в любое время попросить пользо-
вателя предъявить читательский билет и/или 
другое удостоверение личности. Читателю, 
нарушившему порядок впервые, разъясняют 
правила поведения в библиотеке и требуют 
их выполнения. В случае повторного наруше-
ния выносится письменное предупреждение. 
Следствием несоблюдения правил в третий раз 
может стать аннулирование допуска в библио-
теку и права пользования ее ресурсами на срок 
от одного дня до пяти лет. Нарушение законов 
и противоправные действия ведут к аресту и 
судебному преследованию. Обоснованность 
применения вышеназванных мер должна быть 
подтверждена свидетельствами сотрудников и 
читателей библиотеки, а также фото- и видео-
документами. Например, Публичную библио-

теку г. Сиэтла ежедневно вынужденно поки-
дают пять человек [16], в округе Майами-Дейд 
(Флорида) права пользования библиотеками 
ежегодно лишаются 246 человек, а в округе 
Кинг (штат Вашингтон) — 563 человека [24].

Если пользователь отказывается покинуть 
учреждение после предупреждения уполно-
моченных лиц или получения уведомления об 
отстранении от пользования библиотекой, он, 
как указано в правилах Публичной библио-
теки г. Санта-Моника (Калифорния), будет 
считаться виновным «в совершении правона-
рушения, которое наказывается штрафом в 
размере до одной тысячи долларов или лише-
нием свободы в окружной тюрьме на срок, не 
превышающий шести месяцев» [25]. Неодно-
кратные нарушения ведут к полному запре-
ту пользования библиотекой [11]. В течение 
десяти рабочих дней, начиная с момента по-
лучения уведомления о запрете пользования 
ресурсами библиотеки, читатель может обра-
титься в администрацию библиотеки с пись-
менным ходатайством о пересмотре решения 
о наказании [6; 11; 28]. 

* * *

Библиотеки всегда были средоточием гу-
манистических ценностей, и библиотечные 
правила есть отражение той роли, которую 
играют библиотеки в обществе. Они имеют 
своей целью «сделать библиотеку местом, где 
главенствуют справедливость и гуманизм, ме-
стом, где каждый чувствует себя желанным 
гостем» [50]. Публичные библиотеки США 
прилагают значительные усилия для того, что-
бы найти компромисс между созданием ком-
фортной и привлекательной библиотечной сре-
ды и необходимостью вводить определенные 
ограничения с целью сделать эту среду еще 
и безопасной для пользователей. Соблюдать 
равновесие в решении этой непростой пробле-
мы — значит постоянно корректировать пра-
вила поведения читателей в соответствии с ме-
няющимися реалиями общественной жизни. 
Библиотеки вынуждены идти на уступки, если 
речь идет о возможности пользоваться мобиль-
ной связью, употреблении еды и напитков или 
занятии бизнесом. Библиотеки даже готовы 
взять на себя функции социального приюта, 
творческой мастерской или клуба, для того 
чтобы расширить аудиторию пользователей. 
Вместе с тем в публичных библиотеках США 
инциденты, связанные с предоставлением чи-
тателям «сверхнормативной» свободы, не яв-
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ляются редкостью. Послабления, допускаемые 
по отношению к пользователям библиотеки, не 
должны выходить за пределы морально-этиче-
ских и правовых норм. 
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Abstract. The article presents an overview of their main provisions of the local regulatory documents 
governing the rules of conduct of readers in the public libraries of the United States. The aim of the 
article is to demonstrate that norms of behaviour are created to protect the rights, interests and 
safety of users of libraries and library staff. The article considers the standard structure and content 
of the regulatory documents. The main clauses of the document regulate the appearance of visitors, 
having food and drinks, using mobile phones; introduce the ban on smoking tobacco products, the 
use of wheeled vehicles; stipulate the terms of children’s stay in the library; warn of the inadmissibi-
lity of aggressive behaviour. The article analyses the most acute problems associated with ensuring 
compliance with the rules of conduct and provides typical examples of violation of public order and 
legal norms. The author notes that libraries, which have always been the focus of humanistic values, 
became vulnerable to the challenges of the time. Today they are trying to find a compromise between 
the desire to provide quality resources and services to users and maintaining public order. To keep the 
balance in solving this difficult problem means constantly adjusting the rules of behaviour of readers 
in accordance with the changing realities of public life. Libraries are forced to make concessions, but 
at the same time keep in mind that the concessions allowed to users should not go beyond the limits of 
moral, ethical and legal norms.
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А.М. ПАНЧЕНКО

Чтение для солдат и народа: 
феномен «Солдатской библиотеки» 
В.А. Березовского
Реферат. Статья посвящена известному сериальному изданию «Солдатская библиотека» комиссионе-
ра Военного министерства, частного книгоиздателя и книгопродавца военной литературы В.А. Бере-
зовского. С 1888 г. большинство его сочинений издавалось и переиздавалось под названием «Чтение 
для солдат и народа», с 1894 по 1915 г. — «Солдатская библиотека». Цель этого крупного книгоиз-
дательского проекта В.А. Березовского заключалась в содействии умственному и духовно-нравствен-
ному развитию и самообразованию нижних воинских чинов. К 1915 г. было издано 25 комплектов 
«Солдатской библиотеки», по двадцать рассказов в каждом. Отдельные комплекты и сочинения не-
однократно переиздавались. Задача исследования — показать ее заметную роль в комплектовании 
библиотек для нижних чинов и ротных собраний военно-учебных заведений дешевыми иллюстриро-
ванными «военно-нравственными» книжечками. Были собраны данные обо всех комплектах и тира-
жах «Солдатской библиотеки» к 1915 г., о ее комплектовании и путях распространения. Проведен 
анализ авторов и содержания библиотеки, ее наличия в военных и гражданских книжных собраниях. 

Немаловажное значение в приобретении большой популярности «Солдатской библиотеки» имели 
коммерческая предприимчивость, здравый смысл и вкус самого В.А. Березовского, соответствующий 
выбор авторов и их произведений, дешевизна, оформление, доступность и аккуратность издания. Ее 
продвижению к солдатам-читателям способствовала активная рекламная кампания, которая велась 
через официальные структуры военного и других ведомств, а также через печатные издания, принад-
лежавшие В.А. Березовскому. Поэтому неслучайно некоторые из сочинений «Солдатской библиотеки» 
допускались для комплектования собраний книг низших училищ, бесплатных народных библиотек 
и читален, рекомендовались для внеклассного чтения курсантам начальных училищ. 
Результаты исследования показывают, что «Солдатская библиотека» имелась в каталогах со-
браний книг для нижних чинов, в ротных школах, батальонных, эскадронных, экипажных, 
батарейных и полковых учебных командах воинских частей и военно-учебных заведений. Опыт 
издания «Солдатской библиотеки» был востребован в годы советской власти, когда по ее примеру 
выпускались серии: «Библиотека красноармейца», «Научно-популярная библиотека солдата» 
и «Библиотечка журнала “Советский воин”».

Ключевые слова: В.А. Березовский, чтение 
для солдат и народа, солдатская библиотека, 
книгоиздание, книготорговля, библиотеки для 
нижних чинов, каталог книг, история военно-
библиотечного дела.
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А
ктуальность темы обусловлена боль-
шой важностью воспитания и обучения 
чтению солдат в войсках Российской 

империи в конце XIX — начале XX века. Ко-
мандиры и начальники русской армии уделя-
ли особое значение выбору изданий при ком-
плектовании ротных и эскадронных библиотек. 
В ряде воинских частей можно было найти не-
мало солдатских библиотек, которые собира-
лись согласно установленным требованиям. 
Однако, по мнению одного из рецензентов «Вар-
шавского военного журнала», «большею частью 
они составляются совершенно 
случайно, без определенной 
системы, и только в исклю-
чительных случаях можно 
найти ротную, эскадронную 
или батарейную библиотеку, 
каталог которой доказывал 
бы, что командиром обращено 
должное внимание на соответ-
ственный подбор книг. Причи-
на этого явления заключается, 
главным образом, в недостатке 
денежных средств и многочис-
ленных занятиях, строевых и 
хозяйственных, ротных и пр. 
командиров; кроме того, по на-
шему мнению, отчасти и в том, 
что солдатская литература у 
нас находится еще в зачаточ-
ном состоянии; большинство 
книг, предназначенных для 
чтения солдат, совершенно не соответствуют 
своему назначению и не приносят надлежащей 
пользы делу» [1].

В комплектовании библиотек для нижних 
чинов книгами, учебными пособиями, руко-
водствами и настенными таблицами принима-
ли участие Главный штаб [2], Главный коми-
тет по устройству и образованию войск [3; 4], 
Книжный и географический магазин изданий 
Главного штаба (при Военной типографии), 
штабы военных округов [5, c. 36—60], редак-
ции журналов «Военный сборник» [6], «Педа-
гогический сборник» [7] и др. Главный коми-
тет по устройству и образованию войск, говоря 
о значении готовившегося им к изданию «Си-
стематического каталога книг, допущенных 
к употреблению между нижними чинами», 
21 декабря 1878 г. отмечал, что в последнее 
время у нижних чинов возросла потребность 
к чтению и самообразованию, одновременно 
в значительной мере выросла и деятельность 
по изданию книг, предназначенных для этой 
категории читателей. Кроме того, «Системати-

ческий каталог…» позволял «избежать слиш-
ком частого объявления в циркуляре Главно-
го штаба о каждой отдельной книге, которую 
Главный комитет признает возможным реко-
мендовать войскам и облегчить ближайшему 
начальству выбор книг из массы книг разно-
образного достоинства, изданий, действитель-
но удовлетворяющих целям первоначального 
развития нижних чинов, и тем самым избавить 
от необходимости покупки книг на удачу и бес-
полезной траты тех, относительно небольших 
средств, которые имеются в их распоряже-

нии» [8]. Главное управление 
военно-учебных заведений 
через свое структурное под-
разделение — Педагогиче-
ский музей военно-учебных 
заведений — также принима-
ло непосредственное участие 
в издании книг для нижних 
чинов, учебных и учебно-ме-
тодических пособий для ру-
ководителей этих занятий [9].

Помимо военного ведом-
ства издания для нижних 
чинов предлагали частные 
книгоиздатели и книготор-
говцы: «Первое Военно-из-
дательское товарищество» 
1910—1913 гг. [10, с. 82—83, 
86—90], 1912 г. [11, с. 38—
48], 1915 г. [12, с. 75—81]; 
журналы: «Досуг и Дело» 

[13—15], «Чтение для солдат» [16], «Чтение 
для народа» [17; 18], «Мирской вестник», 
Варшавский магазин военных пособий [19], 
Н.Ф. Кольдевин [20] и др.

К числу частных книгоиздателей и кни-
готорговцев для нижних чинов принадлежал 
комиссионер Военного министерства В.А. Бе-
резовский [21], в руках которого, по мнению 
библиотекаря Императорской Николаевской 
академии Генерального штаба С.Д. Масловско-
го, было сосредоточено почти все военное изда-
тельство [22, с. 534]. За 38 лет деятельности — 
с 1879 по 1917 г. — В.А. Березовским было вы-
пущено в свет более 40 тыс. изданий. «Благо-
даря его содействию и поддержке, — отмечал 
один из сотрудников издательства, — увидела 
свет масса таких сочинений, авторы которых 
приобрели известность и популярность в ар-
мии. Не будет преувеличением сказать, что без 
Владимира Антоновича многие, очень многие 
крайне необходимые армии сочинения не были 
бы вовсе изданы, и их зачастую талантливые 
авторы остались бы в тени» [23, с. 26].

В.А. Березовский
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Для того чтобы привлечь внимание к сво-
им изданиям, В.А. Березовский проводил об-
ширную рекламную деятельность через офи-
циальные структуры военного и других ве-
домств, а также через свои печатные издания: 
«Контора и склад В.А. Березовского» (1886, 
октябрь — декабрь); ежемесячный книготор-
говый бюллетень «Листок объявлений конто-
ры и склада В.А. Березовского» (1887—1889, 
тираж 10 тыс. экз.), переименованный в еже-
недельный журнал «Разведчик» (1889—1917); 
первый частный военный журнал «Вестовой» 
(1894—1918), единственный в России ежеме-
сячный военно-библиографический журнал; 
еженедельный журнал для нижних чинов «Ви-
тязь» (1907—1916), рассчитанный на мало-
грамотных солдат. Большую помощь в ком-
плектовании, в том числе и солдатских биб-
лиотек, оказывало ежегодное книготорговое 
издание «Каталог склада В.А. Березовского» 
(1879—1914, всего 36 выпусков). Эти каталоги 
включали книги, выпущенные самим В.А. Бе-
резовским, и военную литературу других из-
дательств, имевшуюся в продаже.

Предшественником «Солдатской библио-
теки» было сериальное издание «Чтение 

для солдат и народа», выходившее с 1888 по 
1898 год [24]. За этот период было опублико-
вано около 70 сочинений, в основном русско-
го писателя полковника К.В. Тхоржевского 
(три комплекта по 20 в каждом). Так, в пер-
вый комплект серии «Чтение для солдат и 
народа» (№ 1—20) вошли следующие труды: 
«По-суворовски» (СПб., 1888), «Пить до дна — 
не видать добра» (СПб., 1888), «Чужое добро 
[в прок не пойдет]» (СПб., 1888), «За Богом мо-
литва, а за царем служба не пропадет» (СПб., 
1888), «Награда [или Как аукнется — так и 
откликнется]» (СПб., 1888) и др. Издателем 
этой серии был В.А. Березовский. Все три ком-
плекта К.В. Тхоржевского из нее, но уже более 
поздними изданиями, вошли в состав «Солдат-
ской библиотеки» и отдельными брошюрами 
в другие комплекты серии. Несколько трудов 
в серии «Чтение для солдат» издал Педаго-
гический музей военно-учебных заведений 
[25—28].

В 1894 г. склад В.А. Березовского книг и 
учебных пособий для войск предлагал «“Сол-
датскую библиотеку”, состоявшую из 67 книг 
различных названий, принаровленных для 
солдатского чтения и самообразования» [29, 

 [Тхоржевский К.В.] 
Великим постом : [рассказ]. СПб. : 

В.А. Березовский. 1896. 12 с. (Солдатская 
библиотека : 4-й комплект ; № 74). 

Титульный лист

Пушкин А.С. 
Сказка о купце Остолопе и работнике его Балде. 

Изд. 3-е. СПб. : В.А. Березовский. 1896. 12 с. 
(Солдатская библиотека : 5-й комплект ; № 98). 

Титульный лист
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стб. 34—38]. Можно предположить, что это 
одно из первых упоминаний термина изда-
ний для нижних чинов под общим названи-
ем «Солдатская библиотека». В этот список 
вошли книги с 1883 по 1894 год. Среди пред-
лагавшихся сочинений для нижних чинов 
под номерами 26—45 и 46—65 были труды 
К.В. Тхоржевского: 1-й комплект (2-е изд.) и 
2-й комплект (2-е изд.). Причем его 1-й ком-
плект (2-е изд.) полностью копировал издание 
1888 г., вышедшее в серии «Чтение для солдат 
и народа».

Стоимость одной книжечки составляла 
от двух до 16 копеек. Цена пяти полных эк-
земпляров «Солдатской библиотеки» и более 
устанавливалась в 6 руб. за каждый экземпляр 
с пересылкой, а десяти — в 5 руб. с пересылкой 
по железной дороге вместо 7 руб. 48 копеек. 
Помимо приобретения всего комплекта «Сол-
датской библиотеки» склад книг В.А. Бере-
зовского предлагал два комплекта рассказов 
К.В. Тхоржевского по цене за 1-й комплект 
90 копеек, за 2-й — 1 рубль. При покупке де-
сяти одинаковых комплектов стоимость их 

составляла по 8 и 9 руб. соответственно с уче-
том пересылки. В последующие годы рассказы 
К.В. Тхоржевского неоднократно переиздава-
лись (некоторые к 1913—1915 гг. по шесть раз) 
и получали высокую оценку у рецензентов и 
нижних чинов.

Иллюстрированные военно-нравственные 
рассказы для нижних чинов под общим назва-
нием «Солдатская библиотека» выходили по 
1915 г. [30—32].

По содержанию «Солдатская библиотека» 
разделялась на книги: 1) военные; 2) военно-
бытовые; 3) бытовые и 4) исторические. Пред-
ложенное деление было сделано для граждан-
ской школы, но также могло быть применено 
и в солдатской школе для внеклассного чте-
ния [33, с. 146]. Издание для нижних чинов 
В.А. Березовского с самого начала заслужило 
высокую оценку: «Маленькие, симпатичные 
не только по содержанию, но и по внешнему 
виду книжечки “Солдатской библиотеки” дав-
но уже не только знакомы, но и дороги каждо-
му грамотному солдату по первым комплектам 
этой библиотеки, <…> и сослужили немалую 

Лермонтов М.Ю. Песня про царя Ивана Васи-
льевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова. Изд. 2-е. СПб. : В. Березовский. 

1903. 26 с. (Солдатская библиотека : 
6-й комплект ; № 115). Титульный лист

Потто В. Гибель Новогригорьевского поста 
(1809 г.). Изд. 2-е. СПб. : 

В. Березовский. 1903. 12 с. 
(Солдатская библиотека : 9-й комплект ; 

№ 171). Титульный лист. 
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службу как в деле образования, так и нрав-
ственного воспитания солдата» [34], — отме-
чал один из рецензентов в журнале «Развед-
чик».

Многочисленные выпуски «Солдатской 
библиотеки» и другие издания В.А. Березов-
ского, включая обложки, иллюстрировались 
рисунками известного художника-баталиста, 
военного историка генерал-майора А.П. Са-
фонова.

Большой популярностью среди нижних 
чинов пользовались произведения генерал-
лейтенанта, военного историка и кавказоведа 
В.А. Потто, в основе которых был его много-
томный труд «Кавказская война в отдельных 
очерках, эпизодах, легендах и биографиях» 
(Т. 1—5. СПб., 1887—1890).

Рассказы талантливого историка «в жи-
вых и ярких картинах рисовали отдельные 
эпизоды славной эпохи кавказских войн, быт 
и нравы наших удалых врагов-черкесов, лич-
ность и деятельность знаменитых кавказских 
героев — Котляревского, Симановича, Монтре-
зора, Якубовича и др.» [34]. Газета «Русский 
труд» отмечала: «Но особенною заслугой со 
стороны г. Березовского является в данном 
случае издание тех же самых очерков и эпизо-
дов отдельными книжечками…» [35]. Сначала 
сочинения В.А. Потто входили отдельными 
книжечками в состав других комплектов, а 
затем им полностью был посвящен 11-й ком-
плект «Солдатской библиотеки» (1-е издание, 
№ 201—220). Среди них: «Оборона крепости 
Шуши» (СПб., 1900), «Д.В. Давыдов на эри-
ванской границе» (СПб., 1900), «Покорение 
Эривани» (СПб., 1900), «Посольство и смерть 
Грибоедова» (СПб., 1900), «Осада и штурм 
Карса в 1828 году» (СПб., 1900) и др. Кроме 
11-го комплекта другие сочинения В.А. Потто 
входили в состав 5-го комплекта (8 отдельных 
книжек); 6-го (2); 8-го (16); 9-го (4); 10-го (11); 
12-го (10); 13-го (6); 14-го (1).

Автор заметки, подписавшись крипто-
нимом Н.М., дал оценку 7—11 комплектам 
«Солдатской библиотеки»: «За некоторыми 
исключениями книжки могут быть призна-
ны подходящими для солдатских библиотек 
и прочтутся с интересом, а дешевизна и акку-
ратность издания без сомнения проложат им 
прочный путь в ротные, эскадронные и прочие 
библиотеки» [36].

Другой автор, чьих рассказов было доста-
точно много в «Солдатской библиотеке», — 
А.К. Васильковский. Они дважды выходили 
самостоятельными комплектами (7, 16) и от-
дельными изданиями, включенными в другие 

комплекты. Сюжеты для рассказов А.К. Ва-
сильковский брал из мирной, домашней жиз-
ни и солдатского быта нижних чинов. Среди 
таких рассказов были: «Васильев и его Васька» 
(СПб., 1898); «Скромный герой» (СПб., 1898); 
«Правда и кривда» (СПб., 1898); «Трухменский 
кот» (СПб., 1898). Для младших командиров 
из числа нижних чинов полезны его рассказы: 
«Архип Морозов: (Рассказ из солдатской жиз-
ни)» (СПб., 1898) и «Пригодился» (СПб., 1897).

Произведения А.К. Васильковского «Урок 
музыки» (СПб., 1899), «Язва сибирская» 
(СПб., 1899), «Где черт не сможет — туда бабу 
пошлет» (СПб., 1899), «Петушок» (СПб., 1899) 
были изданы по 3 тыс. экз. каждый, что еще 
раз подтверждает их большой спрос у нижних 
чинов.

Систематически издававшиеся циркуляры 
Главного штаба рекомендовали для комплек-
тования солдатских библиотек как сочинения 
А.К. Васильковского, так и других авторов. 
Например, во второе дополнение вошли кни-
ги К.В. Тхоржевского, В.А. Потто, поступив-
шие в Главный штаб до 1 января 1905 г. и 
признанные «соответствующими целям перво-
начального образования и развития нижних 
чинов» (цит. по: Циркуляр Главного штаба 

Гоголь Н.В. Вечер накануне Ивана Купала. 
СПб. : Склад издания у В.А. Березовского. 

1910. 15 с. Титульный лист
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№ 45 от 6 февраля 1905 г.). В их числе была 
«Солдатская библиотека» (16-й комплект, 
№ 301—320), в которую вошли и сочинения 
А.К. Васильковского: «На вольные земли. 
Правдивая история» (СПб., 1904), «Для чего 
люди воюют?» (СПб., 1904), «Глазомер, бы-
строта и натиск: Из солдатских воспоминаний» 
(СПб., 1904), «Пуля дура, штык-молодец» 
(СПб., 1904), «Дальше в лес — больше дров: 
Случай на маневрах» (СПб., 1904) и др. 

В каталоге склада книг и учебных пособий 
для войск за 1913 г. мы встречаем 19-й ком-
плект 1-го издания «Солдатской библиотеки» 
В.А. Березовского, где под № 361—380 распо-
ложились сочинения Н.В. Гоголя. Среди них: 
«Ночь перед Рождеством», «Вий», «Повесть о 
том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем», «Нос», «Портрет», «Ши-
нель», «Коляска», «Ревизор», «Театральный 
разъезд», «Женитьба», «Игроки», «День дело-
вого человека», «Тяжба», «Лакейская», «За-
писки сумасшедшего», «Сорочинская ярмар-
ка», «Вечер накануне Ивана Купала», «Май-
ская ночь, или Утопленница», «Пропавшая 
грамота», «Заколдованное место», «Невский 
проспект», «Страшная месть», «Иван Федоро-
вич Шпонька и его тетушка», «Старосветские 
помещики», «Тарас Бульба» и др. Однако мне 
эти сочинения в 19-м комплекте «Солдатской 
библиотеки» обнаружить пока не удалось. 

Будучи комиссионером военно-учебных 
заведений, В.А. Березовский в серии отдель-
ных произведений Н.В. Гоголя издал его об-
щедоступные, прекрасно иллюстрированные 
издания в художественных обложках (200 ил-
люстраций). В эту серию в 21-й отдельный вы-
пуск вошли все вышеперечисленные сочине-
ния Н.В. Гоголя и добавлены «Мертвые души» 
(Ч. 1—2), что дает основание предположить, 
что издания 19-го комплекта «Солдатской биб-
лиотеки» вышли в этой серии. Полностью эта 
серия произведений Н.В. Гоголя рекламиро-
валась на каждом из отдельных ее выпусков, 
включая и 21-й, в частности в издании «Вечер 
накануне Ивана Купалы» (СПб., [1910]). Сто-
имость 20 книжечек всей серии составляла 
1 рубль 25 коп. и отдельно за 21-й комплект — 
75 коп., без учета пересылки «по весу и рас-
стоянию». В этом же сочинении рекламиро-
валось еще два общедоступных, роскошно ил-
люстрированных собрания сочинений в трех 
и полного собрания сочинений в пяти томах 
Н.В. Гоголя (220 и 230 иллюстраций соответ-
ственно) издательства В.А. Березовского в ко-
ленкоровом переплете стоимостью 3 руб. без 
учета пересылки.

Событиям Русско-японской войны 1904—
1905 гг. были посвящены рассказы (манчжур-
ские воспоминания) С.Н. Дурылина (псевдо-
ним С. Северный), вошедшие в 20-й комплект 
«Солдатской библиотеки».

Длительное время в Средней Азии на раз-
личных командно-строевых должностях в 
Отдельном корпусе пограничной стражи про-
служил Д.Н. Логофет. Известный ученый-вос-
токовед великолепно знал историю, культуру, 
быт народов Средней Азии, их местные законы 
и обычаи, имел многолетний опыт погранич-
ной службы, что нашло отражение в его ли-
тературных произведениях 24-го комплекта 
«Солдатской библиотеки».

К 1915 г. «Солдатская библиотека» уже 
состояла из 25 комплектов по 20 названий в 
каждом (см. табл.). Некоторые сочинения из 
комплектов «Солдатской библиотеки» выдер-
жали по несколько изданий: К.В. Тхоржевско-
го и Д.Н. Логофета — по шесть.

В годы Первой мировой войны контора 
и склад Товарищества «В. А. Березовский» 
обеспечивали литературой нижние чины, 
высылая им «Солдатскую библиотеку». Она 
пользовалась популярностью у солдат, о чем 
свидетельствуют выдержки из некоторых 
писем: «Шлем большую благодарность и сер-
дечный привет из окопов… Доводим до ваше-
го всемилостивейшего сведения, что мы по-
лучили ваши книжки, которые для нас так 
дороги, книги комплект № 14. Книги очень 
всем нам нравятся и очень поучительны, они 
придают духу и бодрости нам всем солдатам. 
И почитавши эти книги, делается легко на душе. 
И в каждом разгорается страсть в бою. Книги 
читает вся рота и прочитаем передадим в дру-
гую. Особенно нравится книга Юрий Милос-
лавский. За что мы вас искренне и сердечно 
благодарим. Не смеем вас просить, но с какою 
бы мы радостью и благодарностью стали бы чи-
тать, если бы вы прислали нам еще несколько 
книжечек для нас драгоценных» [37]. Следует 
шесть подписей, после чего написано: «Изви-
няемся, что мало расписались, почти все заня-
ты, в чем расписываюсь за всех И.П. Глебов» 
[37]. В другом письме мы читаем: «Спешим 
принести вам большую благодарность за ваши 
книги, высланные нам, комплект № 15. За 
книги мы вас искренно и чувствительно благо-
дарим. Книги очень отличные, и мы остаемся 
вся рота вам благодарны. Прочитали все ваши 
книги, а ведь они очень поучительны…» [37]. 
В конце следовало 18 подписей. Отзывы эти, 
с одной стороны, служили подтверждением 
того, насколько нижние чины нуждались на 
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фронте в книгах, а с другой стороны, характе-
ризовали «Солдатскую библиотеку» как пре-
красный материал для чтения нижних чинов, 
действуя на них благотворным образом, вы-
полняя образовательную функцию, знакомя с 
примерами хорошей литературы.

Любопытно отметить, что в связи с эваку-
ацией Николаевской военной академии весной 
1918 г. из Петрограда в Екатеринбург перед 
руководством учебного заведения стояла труд-

ная задача вывоза огромных материальных 
ценностей, среди которых была фундаменталь-
ная библиотека академии. Ее объемный фонд 
включал и «Солдатскую библиотеку», «вы-
деленную из общей в 1917 г. под влиянием 
текущего политического момента» [38, с. 451].

Некоторые издания «Солдатской библио-
теки» выходили большими тиражами. На-
пример, произведения А.С. Пушкина «Сказ-
ка о попе и работнике его Балде» (СПб., 1897. 

Номера
комплектов Авторы произведений Номера

книжек
1 К.В. Тхоржевский 1—20

2 К.В. Тхоржевский 21—40

3 К.В. Тхоржевский 41—60

4
А.К. Васильковский, Е. Маслов, Д.Н. Логофет, Н.К. Шведов, 
К. Степанов, К.В. Тхоржевский

61—80

5
А.К. Васильковский, В.А. Потто, Бамбук [псевд.], Д.Л. Иванов, 
П.Н. Герасимов, А.С. Пушкин, Н.Д. Бутовский

81—100

6
А.К. Васильковский, А.С. Пушкин,
Н.А. Борисов, М.Ю. Лермонтов, А. Веремеев, В.А. Потто

101—120

7 А.К. Васильковский 121—140

8 А.К. Васильковский, В.А. Потто 141—160

9
А.К. Васильковский, Д.Ф. Масловский, В.А. Потто, Н. Бубнов, 
Н.И. Соловьев 

161—180

10
А.К. Васильковский, В.А. Потто, Н.И. Соловьев, Л.Н. Толстой, 
Н.А. Орлов

181—200

11 В.А. Потто 201—220

12
А.К. Васильковский, В.А. Потто, М.Ф. Караулов, Н.И. Соловьев, 
Б.В. Адамович, Л.Н. Толстой

221—240

13
П.Н. Герасимов, М.Ф. Караулов, В.А. Потто, В.П. Андреевская, 
Д.Н. Логофет

241—260

14
А.К. Васильковский, М.Н. Загоскин, В.А. Потто, А. Черторогов, 
К.К. Абаза, Н.А. Орлов, М.Ф. Караулов, Б.В. Адамович, А.А. Берс

261—280

15
А.К. Васильковский, М.Н. Загоскин, М.Ф. Караулов, 
А.И. Корольков, А. Цифринович, Бамбук [псевд.], И. Возовский

281—300

16 А.К. Васильковский 301—320

17
А.К. Васильковский, А. Донской, С.Д. Арсеньева, К.К. Абаза, 
М.Ф. Караулов, В.А. Пинчук

321—340

18
А.К. Васильковский, М.Ф. Караулов, Петро Пластун, А.Б. Цацкин, 
С.Н. Дурылин (псевдоним С. Северный), А.В. Кольцов, М. Мейер, 
С. Яблоновская

341—360

19 Н.В. Гоголь 361—380

20 С.Н. Дурылин (псевдоним С. Северный) 381—400

21 А. Динской, Н.И. Соловьев, В.П. Дзякович 401—420

22 А. Динской, П. Рвачев 421—440

23 Г. Дементьев, И. Баршевский, П. Рвачев, Н. Писарев 441—460

24 Д.Н. Логофет 461—480

25 Н. Писарев, М.Ф. Караулов, Н.И. Соловьев 481—497*

*  Под № 497 было обнаружено сочинение: Соловьев Н.И. Мирской слуга: Повесть из деревенской жизни. 

Петроград : В.А. Березовский, 1914. 78 с. Других более поздних номеров из «Солдатской библиотеки» на данный 

момент найти не удалось.

Таблица
«Солдатская библиотека» В.А. Березовского к 1915 году
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3 тыс. экз.), «Сказка о купце Остолопе и ра-
ботнике его Балде» (Изд. 2-е, СПб., 1901. 
3 тыс. экз. ; изд. 3-е, СПб., 1904. 7 тыс. экз.), 
«Медный всадник (Петербургская по-
весть)» (Изд. 2-е, СПб., 1897. 3 тыс. экз. ; 
изд. 3-е, СПб., 1913. 7 тыс. экз.), «Полтава» 
(СПб., 1897. 3 тыс. экз. ; изд. 2-е, СПб., 1902 и 
изд. 3-е, СПб., 1914 — по 7 тыс. экз.), «Сказка 
о рыбаке и рыбке» (СПб., 1897. 3 тыс. экз. ; 
изд. 2-е, СПб., 1901. 7 тыс. экз.), «Сказка о 
золотом петушке» (СПб., 1897. 3 тыс. экз. ; 
изд. 2-е, СПб., 1902. 7 тыс. экз.), «Гусар» 
(СПб., 1897. 3 тыс. экз.), (Изд. 2-е, СПб., 1902 
и изд. 3-е, СПб., 1914 — по 7 тыс. экз.) и др.

Выход отдельных выпусков «Солдатской 
библиотеки» регулярно одобрялся циркуля-
рами Главного штаба, например: № 4 1897 г., 
№ 269 1898 г., № 265 1899 г., № 290 1900 г., 
№ 104 1903 г., № 76 1904 г., № 45 1905 г., 
№ 92 1908 г., № 94 1914 г. и др. Издания, от-
меченные перед названием символом (†), были 
одобрены циркуляром Главного штаба № 104 
1903 г., а символ (*) показывал, что они были 
допущены Министерством народного просве-
щения Российской империи в библиотеки низ-
ших училищ и в бесплатные народные библио-
теки и читальни. Впереди некоторых названий 
стояли оба символа.

О пользе «Солдатской библиотеки» для 
воспитанников кадетских корпусов писала 
военная газета «Русский инвалид»: «Доста-
точно развернуть каталог В.А. Березовского, 
чтобы увидеть, какой существенный пробел 
в детской библиотеке допущен устроителя-
ми выставки. Одни военно-нравственные рас-
сказы, так называемой, иллюстрированной 
“Солдатской библиотеки” дали бы выставке 
несколько сот очень интересных книжек. Да 
не смутится читатель, что это книжки “Сол-
датской библиотеки”, пишущему эти строки 
удалось дважды провести эту библиотеку через 
руки кадет в возрасте 10—16 лет, и огромное 
большинство (почти все) книжек этой библио-
теки прочитывалось с захватывающим интере-
сом, и каждый из юных читателей с большим 
нетерпением ждал своей очереди, когда та или 
другая книжка была еще в руках кого-либо из 
товарищей» [39].

Некоторые из изданий «Солдатской биб-
лиотеки» были допущены Ученым комитетом 
Министерства народного просвещения Россий-
ской империи в библиотеки низших училищ и 
в бесплатные народные библиотеки и читальни, 
рекомендовались циркулярами учебных окру-
гов. Примером этому служит циркуляр для на-
родных училищ Оренбургского учебного округа 

№ 10 за октябрь 1904 года. В неофициальном 
его отделе была помещена статья г. Ласкина: 
«Что читать ученикам народных училищ?». 
Сущность ее сводилась к следующему. На од-
ном из собраний учителей и учительниц муж-
ских и женских приходских училищ г. Орен-
бурга в начале 1903/1904 учебного года был 
поднят вопрос о внеклассном чтении учащихся 
начальных училищ. По предложению директо-
ра народных училищ Оренбургской губернии 
А.И. Тарнавского были рассмотрены книжки 
издания В.А. Березовского под общим назва-
нием «Солдатская библиотека». Несмотря на 
то что «Солдатская библиотека» предназна-
чалась для нижних чинов, многие ее книжки 
могли быть прочитаны и в школе детьми. Та-
ких книжечек насчитывалось более ста. За ред-
ким исключением они были написаны языком 
простым, понятным, специальных выражений 
встречалось мало, действие происходило живо, 
каждый рассказ читался с захватывающим ин-
тересом и оставлял о себе долгую память. Луч-
шими признавались рассказы К.В. Тхоржев-
ского и А.К. Васильковского [33, с. 146].

При анализе отделов печатных катало-
гов книг библиотек для нижних чинов было 
установлено, что в них имелась «Солдатская 
библиотека» как целыми комплектами, так и 
отдельными изданиями. Например, в 1909 г. 
комиссия лейб-гвардии Санкт-Петербургского 
короля Фридриха Вильгельма III полка, куда 
вошли председатель капитан Воронов и члены: 
капитаны Кануков, Верховцев, Тер Газаров и 
Карпов, подготовила каталог книг для ротных 
библиотек полка [40]. При его составлении 
члены комиссии пользовались каталогом книг, 
одобренных к обращению в войсках циркуля-
ром Главного штаба [41], каталогом книг для 
ротных библиотек, выработанным комиссией 
при штабе войск Гвардии и Петербургского 
военного округа [5, c. 48—60], и каталогом 
В.А. Березовского. Так, в IV отделе «Легко-
го чтения» мы встречаем под номерами 56 и 
57 литературные труды К.В. Тхоржевского 
(3-й комплект) и А.К. Васильковского (7-й) из 
«Солдатской библиотеки».

Сочинения этих и других авторов были в 
отделе II «Военном» в части б) Военные очер-
ки, рассказы, картинки из военной жизни, 
анекдоты, поучения и песни в каталоге книг 
ротной библиотеки 166-го пехотного Ровнен-
ского полка (№ 112—178) [42, с. 9—41].

В библиотеке юнкеров Михайловского ар-
тиллерийского училища в 1911 г. в отделе IV 
«Книги для занятий с нижними чинами грамот-
ностью и чтением» в части б) «Книги для чтения» 
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имелись подотделы: «Военные», «По географии и 
естествознанию», «Историческая», «Литератур-
ные» (есть книги из «Солдатской библиотеки». 
К.В. Тхоржевский. 6-й комплект) [43, с. 75].

Некоторые из произведений В.А. Потто 
его многотомного труда «Кавказская война 
в отдельных очерках, эпизодах, легендах и 
биографиях В.А. Потто» (СПб., 1887—1890. 
Т. 1—5) были внесены в «Основной каталог 
для войсковых офицерских библиотек» (СПб., 
1902) в отдел «История военного искусства и 
военная история» под № 119.

Несмотря на положительную оценку из-
даваемой «Солдатской библиотеки», среди до-
стоинств которой были дешевизна, великолеп-
ное оформление, доступность и аккуратность 
издания, имелись и критические замечания 
по содержанию отдельных книжек: «Нам ка-
жется, что главная цель, которую необходимо 
преследовать при выборе чтения для солдат, — 
это умственное развитие последних, и в данном 
отношении “Солдатская библиотека” несколь-
ко погрешила, потому что рядом с весьма инте-
ресными историческими рассказами встреча-
ются также такие солдатские сказки, которые, 
безусловно, не могут иметь воспитательного 
значения» [36, с. 192].

Критическую оценку изданиям для ниж-
них чинов, в том числе и «Солдатской библио-
теке», дал А.И. Деникин: «Что же касается 
солдатского быта, то и “Разведчик”, и [Рус-
ский] “Инвалид” уделяли этому вопросу недо-
статочно внимания. Это было тем более оши-
бочно, что газеты, специально предназначав-
шиеся для народного и солдатского чтения 
(“Досуг и дело”, “Русское чтение”, “Чтение 
для солдат” и др.), издавались весьма плохо, 
не отражали подлинной солдатской жизни и, 
не находя читателей, обременяли лишь ротные 
библиотеки. Также плоховата издававшаяся 
Березовским “Солдатская библиотека” (до 400 
книжек)» [44, c. 193].

Кроме «Солдатской библиотеки» В.А. Бе-
резовским была подготовлена сначала «Биб-
лиотека из 300 книг различных названий, при-
норовленных для солдатского чтения и самооб-
разования» (в том числе и «Солдатская библио-
тека». 13 комплектов. № 26—285), а затем 
«Библиотека из 460 книг различных назва-
ний, приноровленных для солдатского чтения 
и самообразования». В нее вошли военно-нрав-
ственные рассказы «Солдатской библиотеки» 
(20 комплектов. № 42—441) и другие издания.

Практический опыт таких изданий, как 
«Чтение для народа и солдат» и «Солдатская 

библиотека», был востребован и в годы совет-
ской власти. Например, в 1920—1940-е гг. 
в «Госиздате» и «Воениздате» выходила «Биб-
лиотека красноармейца», а с 1947 по 1976 г. в 
Военном министерстве СССР «Воениздатом» 
издавалась серия книг под названием «Науч-
но-популярная библиотека солдата», насчи-
тывавшая более 70 брошюр по различным от-
раслям знаний. Литературно-художественный 
журнал «Красноармеец» (1919—1947 гг.) пу-
бликовал библиотечку журнала «Красноарме-
ец», а затем его преемник журнал «Советский 
воин» (1947—1992 гг.) — библиотечку журна-
ла «Советский воин».

Таким образом, рассмотренные выше из-
дания для нижних чинов, в числе которых 
были «Чтение для народа и солдат» и «Сол-
датская библиотека» В. А. Березовского, под-
тверждают тот факт, что в военном ведомстве, 
несмотря на ряд недостатков, существовала 
налаженная система книгоиздания и книго-
распространения. В ней вместе с официаль-
ными книгоиздательскими и книгораспро-
странительскими структурами принимали 
участие и коммерческие предприниматели и 
фирмы, среди которых было частное специ-
ализированное издательство военной лите-
ратуры В.А. Березовского. Выпускаемая им 
«Солдатская библиотека», благодаря в том 
числе и активной рекламе в официальной и 
собственной печатной продукции, сыграла 
важную роль в распространении изданий не 
только среди нижних чинов, но и среди вос-
питанников военно-учебных заведений и уча-
щихся начальных училищ. Как отмечал один 
из многолетних сотрудников издательства, 
«ротные, эскадронные, батарейные школы и 
учебные команды всей русской армии дают 
знания обучаемым по книгам в большинстве 
издания В.А. Березовского. Все обучение и 
подготовка офицерского состава, подготовка 
в военные академии по военным наукам идет 
по книгам его же. Склад В.А. Березовского 
(ныне, им же учрежденное Т-во “В.А. Бере-
зовский”) развился в огромное учреждение, 
снабжающее всем необходимым части войск 
по силе возможности» [23, с. 26]. Дешевизна, 
соответствующий подбор авторов и их произ-
ведений, иллюстративность, доступность и 
аккуратность издания — вот слагаемые успе-
ха «Солдатской библиотеки». Немаловажное 
значение в реализации книгоиздательских 
проектов В.А. Березовского, в том числе и 
для нижних чинов, имело покровительство 
Военного министерства Российской империи.
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Reading for Soldiers and People: 
the Phenomenon of “Soldiers’ 
Library” of V.A. Berezovsky
Anatoly M. Panchenko,
State Public Scientific Technological Library of the Siberian Branch of the Russian Academy of 
Sciences, 15 Voskhod Str., Novosibirsk, 630102, Russia
E-mail: prankevich@mail.ru

Abstract. The article is devoted to the well-known serial edition “Soldatskaya Biblioteka” [Soldiers’ 
Library] of V.A. Berezovsky, the commission agent of the Ministry of Defence, private publisher 
and bookseller of military literature. Since 1888, most of the works were published and republished 
under the title “Reading for Soldiers and People” and from 1894 to 1915 — “Soldiers’ Library”. The 
purpose of this large publishing project of V.A. Berezovsky was to promote intellectual and spiritual 
moral development and self-education of the lower military ranks. By 1915, twenty-five serial sets of 
“Soldiers’ library” — twenty stories in each — were published. Separate sets and works were repeatedly 
republished. The aim of the study is to show the noticeable role of cheap illustrated “military and moral” 
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books in the acquisition of libraries for the lower ranks and company book collections of military educa-
tional institutions. The author collected the data about all serial sets and runs of “Soldiers’ Library” by 
1915, its acquisition and distribution. The article presents the analysis of the authors and the content 
of the library, its presence in military and civil book collections. 
Commercial entrepreneurial spirit, common sense and taste of V. Berezovsky himself, the appropriate 
choice of authors and their works, low prices, design, accessibility and accuracy of the publications 
were of great importance in gaining the great popularity of the “Soldiers’ Library”. Its active adver-
tising campaign, conducted through the official structures of the military and other Departments, 
as well as through the printed publications owned by V. Berezovsky, contributed to its promotion to 
soldiers-readers. Therefore, some of the works from the “Soldiers’ Library” were purposfully admit-
ted for acquisition of book collections of lower schools, free folk libraries and reading rooms and were 
recommended for home reading for cadets of primary schools. 
The results of study demonstrate that the “Soldiers’ Library” was available in the catalogues of book 
collections for lower ranks, in company schools, in battalion, squadron, crew, battery and regimen-
tal educational teams of military units and military schools. The experience of edition of “Soldiers’ 
Library” was popular in the years of Soviet power: it was used in the series “Library of Red Army 
Soldier”, “Popular Scientific Library of Soldier” and “Bibliotechka of the ‘Sovetsky Voin’ magazine” 
[Library of the “Soviet Soldier” Magazine].

Key words: V.A. Berezovsky, Reading for Soldiers and People, Soldatskaya Biblioteka, Soldiers’ Li-
brary, Book Publishing, Book Trade, Libraries for Lower Ranks, Book Catalogue, History of Military 
Librarianship.
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Образование и повышение 
квалификации методистов: 
по материалам исследования
Реферат. Статья посвящена результатам исследования «Кадры методистов Центральных библио-
тек субъектов Российской Федерации», проведенного Центром по исследованию проблем развития 
библиотек в информационном обществе Российской государственной библиотеки в 2017 году. 
Изложены результаты одного из аспектов исследования, связанного с проблемами образования 
и повышения квалификации работников методических служб центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации. В методических подразделениях 97,9% работников имеют высшее обра-
зование, что позволяет говорить о высоком образовательном статусе методических кадров. В то 
же время почти одна треть сотрудников не имеет специальной библиотечной подготовки. Непро-
фильное образование представлено различными специальностями в основном гуманитарной на-
правленности. Участники исследования отметили также несоответствие подготовки выпускников 
библиотечных специальностей современным требованиям методической деятельности и большую 
потребность в постоянном повышении квалификации кадров специализированных методических 
подразделений. Изучалось участие методистов в мероприятиях системы повышения квалифи-
кации, а также тематика мероприятий. Обучающих мероприятий, организованных специально 
для методистов, практически не было, а их участие в многочисленных учебных мероприятиях 
не носит системного характера. Анализ образовательных потребностей методистов показал наи-
больший дефицит мероприятий по правовой тематике и организации методической деятельности. 
Результаты исследования имеют важное значение для последующей разработки стратегии про-
фессиональной подготовки и системы повышения квалификации кадров методических служб. 

Ключевые слова: кадры методических служб, повышение квалификации методистов, образование 
методистов, исследование, центральные библиотеки субъектов Российской Федерации, Россий-
ская государственная библиотека. 
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М
етодическая деятельность — важней-
шее направление работы центральных 
библиотек (ЦБ) субъектов Российской 

Федерации — призвана обеспечить системную 
целостность библиотечного дела региона [1]. 
Сотрудники Центра по исследованию проблем 
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развития библиотек в информационном обще-
стве (ЦИПР) Российской государственной биб-
лиотеки (РГБ) провели исследование «Кадры 
методистов Центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации» с целью изучения ка-
дрового потенциала методических служб ЦБ и 
разработки мер по его повышению. 

Объектом исследования стали кадры спе-
циализированных структурных подразделе-
ний, выполняющих методическую деятель-
ность. За последние десятилетия подобных 
специальных исследований на общероссий-
ском уровне не было, за исключением локаль-
ных исследований регионального характера. 
Работа стала продолжением изучения тенден-
ций научно-методической деятельности [2—4]. 
Теоретической базой явились научные работы, 
посвященные методической деятельности, сре-
ди которых наиболее актуальны публикации 
последнего десятилетия [5—9]. Период иссле-
дования — пять лет (2012—2016).

Сотрудниками ЦИПР РГБ были проана-
лизированы: 

 • количественный, должностной, возраст-
ной состав кадров методических подразделе-
ний, их образовательный уровень; 

 • нормативы при определении штатной 
численности методистов;

 • нагрузка методистов по числу библиотек, 
которым оказывается методическая помощь;

 • динамика численности работников мето-
дических служб в течение пяти лет, причины 
изменения количественного состава, а также 
вакансий;

 • функциональные изменения методиче-
ских подразделений в связи с активным вне-
дрением цифровых технологий; 

 • мнения специалистов о проблемах ка-
дрового обеспечения методической деятель-
ности;

 • система повышения квалификации ме-
тодических кадров; 

 • проблематика учебных программ, мето-
дических рекомендаций, консультаций, вос-
требованных методистами;

 • потребности профессионального разви-
тия методических кадров ЦБ и помощи со сто-
роны федеральных библиотек

При этом были использованы методы ан-
кетирования, наблюдения, опроса, научного 
анализа различных материалов и публикаций. 
Основным инструментом стала разосланная 
анкета, на которую ответили 80 из 85 респон-
дентов, таким образом репрезентативность ан-
кетирования составила 94,1%, что свидетель-
ствует о большом интересе к данной проблеме.

Помимо анкетирования осуществлялся 
анализ практики на основе материалов сай-
тов библиотек, а также Корпоративной полно-
текстовой базы данных для профессионалов 
«Центральные библиотеки субъектов РФ» 
Российской национальной библиотеки (РНБ) 
[10]. Общие результаты и некоторые аспекты 
исследования отражены в ряде публикаций 
[11—12]. В настоящей статье рассматриваются 
аспекты образования и повышения квалифи-
кации сотрудников методических служб ЦБ 
субъектов Российской Федерации. 

Профессиональное образование 
методистов

В методических структурных подразделе-
ниях ЦБ, участвующих в исследовании, насчи-
тывается 380 человек. Большая часть кадрово-
го состава (97,9%) — специалисты с высшим 
образованием, 12 человек (3,2%) имеют два 
высших образования, шесть — кандидатскую 
степень, два — магистерскую. Поэтому общий 
образовательный статус кадров методических 
структурных подразделений можно считать 
высоким. 

Особое внимание исследователей было 
уделено анализу профессионального библио-
течного образования. Результат оказался не-
ожиданным. Диплом о высшем библиотеч-
ном образовании имеют лишь 253 методиста 
(66,6%), из них 11 человек получили высшее 
библиотечное образование в качестве второго, 
в дополнение к диплому по другой специально-
сти. Показательны примеры получения сред-
него библиотечного образования дополнитель-
но к высшему непрофильному образованию в 
Ярославском училище культуры, Псковском 
областном колледже искусств им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова, Брянском областном учебно-
методическом центре культуры и искусства 
и др. Три человека окончили высшие библио-
течные курсы (ВБК) или прошли переподго-
товку. Учитывая, что среди работников, не 
имеющих высшего образования (всего восемь 
человек, 2,1%), трое имеют среднее библиотеч-
ное образование, общее число специалистов с 
библиотечным образованием (высшим, сред-
ним или окончивших ВБК) составляет 272 че-
ловека (71,6%). Таким образом, почти у одной 
трети работников методических подразделе-
ний нет библиотечного образования. 

Не случайно в анкетах 28 регионов спе-
циальная профессиональная подготовка ме-
тодистов названа в качестве важнейшей про-
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блемы кадрового обеспечения методической 
деятельности. Различные мнения специали-
стов по этому вопросу можно объединить в не-
сколько групп: уменьшение притока кадров 
из-за сокращения специализированных вузов, 
библиотечных факультетов, а также платно-
сти обучения (9 анкет); неудовлетворенность 
общим уровнем специальной профессиональ-
ной подготовки библиотечных кадров в суще-
ствующих вузах и несоответствие выпускни-
ков современным требованиям библиотечной 
деятельности, в том числе из-за сокращения 
библиотечных кафедр и количества часов обу-
чения по библиотечной специальности (10); 
отсутствие вузовской специализации «мето-
дист» (9). Трудоустройство выпускников биб-
лиотечных вузов в организации других сфер 
деятельности отмечено лишь в двух анкетах. 
В 15 — названа такая проблема, как непро-
фильное образование у значительного числа 
методистов. 

В анкете предлагалось указать специаль-
ность по диплому. Из 106 человек с высшим 
образованием, не имеющих библиотечной под-
готовки, большинство являются представите-
лями гуманитарных профессий: 19 филологов 
(в том числе 2 лингвиста), 9 историков, 6 куль-
турологов, 5 специалистов в области права, 
5 — в области экономики и финансов, 3 со-
циолога, 2 журналиста, 2 психолога, а также 
по одному представителю таких специально-
стей, как социальная педагогика, социальная 
работа, книжное дело, 5 человек — учителя 
начальных классов. 40 специалистов явля-
ются преподавателями различных дисци-
плин — истории (15), иностранных языков 
(8), русского языка и литературы (7). Препо-
давателей физики и математики, общество-
ведения, географии, естествознания и других 
дисциплин — по 1—2 человека. Названы так-
же представители таких сфер деятельности, 
как «основные процессы химического произ-
водства», «коммерция», «материаловедение и 
технология материалов». Кроме того, методи-
ческую деятельность осуществляют также два 
математика-программиста, инженер-механик, 
технолог, менеджер, маркетолог.

Отсутствие профессиональных библиотеч-
ных знаний особенно негативно сказывается в 
тех случаях, когда все работники структурного 
подразделения не имеют библиотечного об-
разования, что наблюдается в шести библио-
теках.

Для решения проблемы служат системы 
дополнительного образования кадров специ-
ально для работников библиотек, не имеющих 

библиотечного образования [13]. Однако ис-
пользуются они не очень активно. В частности, 
в РГБ на базе Учебного центра послевузовского 
и дополнительного профессионального образо-
вания, который обеспечивает дополнительное 
высшее библиотечное образование, обучалось 
всего два методиста («Высшие библиотечные 
курсы — дистант»); один специалист с универ-
ситетским образованием, имеющий специаль-
ность «Налоги и налогообложение», прошел 
профессиональную переподготовку в Институ-
те дополнительного образования Башкирского 
государственного педагогического университе-
та им. М. Акмуллы по дополнительной профес-
сиональной программе «Специалист в области 
библиотечно-информационной деятельности». 
Материалы исследования позволяют предполо-
жить, что кадры с профессиональным библио-
течным образованием в ближайшем будущем 
будут представлять еще больший дефицит. 

Повышение квалификации 
методистов

Тема повышения квалификации вышла 
на первое место среди проблем, решение ко-
торых ожидают методисты от федеральных 
методических центров (32% ответов на во-
прос «Какая помощь необходима методистам 
от федеральных библиотек?»). Ожидания от 
федеральных методических центров связаны, 
в первую очередь, с проведением специализи-
рованных курсов повышения квалификации 
для специалистов методических служб. Кроме 
того, работниками методических подразделе-
ний востребованы семинары, тренинги, стажи-
ровки, профессиональные экскурсии, деловые 
игры, которые носят актуальный характер. 
Они позволяют доводить информацию более 
оперативно, с учетом последних изменений в 
библиотечной отрасли. В условиях недостаточ-
ного финансирования более предпочтительны-
ми оказались дистанционные формы обучения.

Изучалось участие в мероприятиях си-
стемы повышения квалификации каждого 
из работников методических служб ЦБ за по-
следние пять лет — с 2012 по 2016 год. Анализ 
анкет показал, что количество методистов, на 
момент исследования не проходивших обу-
чение в системе повышения квалификации, 
составляет 134 человека (35,3%). Около поло-
вины из них имеют стаж методической работы 
менее пяти лет.

Особенный интерес для исследовате-
лей представляли учебные мероприятия, 
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организованные специально для методи-
стов. На федеральном уровне единствен-
ным мероприятием стала недельная ме-
тодическая стажировка для победите-
лей Всероссийского конкурса «Библио-
течная аналитика — 2016», организованная в 
РНБ по теме «Методическая служба централь-
ной библиотеки субъекта Российской Феде-
рации в современных условиях», что отмече-
но в анкетах пяти регионов (Иркутск, Тверь, 
Пермь, Белгород, Чувашия). На региональном 
уровне названы три мероприятия: семинар 
«Современные форматы методической службы 
общедоступной библиотеки» (Белгород, 2016); 
краткосрочное повышение квалификации по 
теме «Организация методической деятельно-
сти: проблемы и решения» в Центре повыше-
ния квалификации работников культуры Уд-
муртской Республики (Ижевск, 2014), а также 
курсы по дополнительной профессиональной 
программе «Методическая служба библиотеки 
в современных условиях», проведенные специ-
алистами Академии переподготовки работни-
ков искусства, культуры и туризма (АПРИКТ) 
в Южно-Сахалинске (2014).

На межрегиональном уровне специальных 
обучающих мероприятий для методистов ЦБ 
субъектов Российской Федерации не обнару-
жено1. 

Вместе с тем методисты принимали ак-
тивное участие в мероприятиях, посвящен-
ных проблемам библиотечного дела и культу-
ры в целом, организованных учебными цен-
трами федеральных и региональных библио-
тек, высших и средних профессиональных 
учебных заведений, ассоциациями библио-
тек, другими государственными и негосудар-
ственными структурами. Общее количество 
обучающих мероприятий, которые исполь-
зовали методисты, достигло двухсот, из них 
более 50 — общероссийские. В это число не 
входят многочисленные научно-практические 
конференции разного уровня, которые также 
способствуют повышению профессионального 
мастерства, но относятся к научным, а не к 
учебным мероприятиям. Более 100 методи-
стов обучались на федеральном уровне. Из 
них на базе федеральных библиотек получили 
подготовку 24 методиста, которые участвова-
ли в 15 мероприятиях (шесть курсов повыше-
ния квалификации, три стажировки, шесть 
семинаров). 

В РНБ восемь человек прошли обучение 
на курсах повышения квалификации «Совре-
менная библиотека», уже упомянутой стажи-
ровке «Методическая служба центральной 

библиотеки субъекта Российской Федерации 
в современных условиях», вебинаре «Фонды 
муниципальных библиотек в эпоху перемен: 
практика, проблемы, успешный опыт, эффек-
тивные решения».

На базе Российской государственной биб-
лиотеки для молодежи (РГБМ) четыре методи-
ста освоили курс открытой авторской онлайн-
школы «Эффективная библиотека», три ра-
ботника методических служб посещали курсы 
повышения квалификации по теме «Органи-
зация библиотечно-информационной деятель-
ности», по одному работнику — курсы по про-
грамме «Современные подходы к управлению 
и организации библиотечно-информационной 
деятельности» и учебный семинар «Организа-
ция и современные технологии работы библио-
тек с молодежью».

Всероссийская государственная библио-
тека иностранной литературы им. М.И. Рудо-
мино совместно с РГБМ организовала курсы 
повышения квалификации по программе «Со-
временная практика российских и зарубеж-
ных библиотек», в которых приняли участие 
методисты из четырех регионов. Некоторые 
участвовали в семинарах и стажировках в 
других федеральных библиотеках — в Госу-
дарственной публичной исторической библио-
теке России, Президентской библиотеке 
им. Б.Н. Ельцина, Российской государствен-
ной детской библиотеке, Российской государ-
ственной библиотеке для слепых (1—2 челове-
ка из каждой библиотеки).

Наибольшее количество мероприятий 
(15) системы повышения квалификации было 
организовано АПРИКТ, в которых приняли 
участие более 40 методистов из 23 регионов. 
В Московском государственном университете 
культуры и искусств на курсах повышения 
квалификации библиотечной тематики прош-
ли обучение 12 человек из восьми регионов.

Отмечено также участие в семинарах не-
коммерческих организаций: Некоммерческий 
фонд «Пушкинская библиотека», Некоммер-
ческое партнерство АРБИКОН. Обучение ме-
тодистов осуществлялось и на мероприятиях, 
проводимых библиотечными ассоциациями. 
В рамках Российской библиотечной ассоциа-
ции осуществлялось повышение квалифика-
ции по теме «Современная сельская библио-
тека» по программе «VIII Всероссийского ла-
геря сельских библиотекарей»; состоялись ве-
бинары по заполнению форм 6-НК «Что, как 
и зачем мы считаем». Национальная ассоци-
ация «Библиотеки будущего» (НАББ) органи-
зовала постоянно действующую Школу НАББ 
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«Библиотеки — дорога к знаниям». Отмечены 
мероприятия Российской школьной библио-
течной ассоциации.

Для работников методических подраз-
делений представляли интерес курсы и се-
минары, проводимые учебными центрами 
не только библиотечной сферы. Например, 
в Москве можно назвать такие, как Россий-
ская Академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы (РАНХиГС) при Прези-
денте Российской Федерации (магистерская 
образовательная программа «Управление в 
сфере культуры»; образовательный семинар по 
программе «Этика деловых коммуникаций»); 
Бизнес-школа Международного института 
менеджмента (программа «Инвестиционный 
менеджмент» в рамках проекта «Сохране-
ние и использование культурного наследия 
в России»); Институт физики, технологии и 
информационных систем Московского педа-
гогического государственного университета 
(программа «Визуализация информации в биб-
лиотечной практике»); Международная ака-
демия музыкальных инноваций (семинары по 
теме «Информатизация организаций дополни-
тельного образования и учреждений культуры 
и искусства», «Создание и ведение сайта, его 
продвижение в сети Интернет»); Институт про-
фессиональной реабилитации и подготовки 
персонала Всероссийского общества слепых 
(программа «Тифлосурдоперевод»); Между-
народный детский центр (семинар-практи-
кум «Библиотечное проектирование как ин-
струмент лидерства в местных сообществах») 
и др. Как правило, в них принимали участие 
1—2 методиста. 

Наряду с мероприятиями общероссийско-
го уровня состоялось более 80 различных обу-
чающих межрегиональных мероприятий, что 
отмечено в анкетах из 40 регионов. Их органи-
заторами в основном являются вузы культуры 
(в шести регионах), ЦБ субъектов Российской 
Федерации (12 библиотек), а также негосу-
дарственные коммерческие учебные центры 
(например, курсы повышения квалификации 
по теме «Современная библиотека» коммер-
ческого учебного центра краткосрочного про-
фессионального обучения ЦНТИ «Прогресс», 
Санкт-Петербург).

Тематика мероприятий посвящена не толь-
ко библиотечной деятельности, но и общим про-
блемам культуры, смежным областям знаний, 
например, «Менеджмент в социально культур-
ной сфере» (Алтайский государственный инсти-
тут культуры); «Управление в сфере культуры» 
(Алтайский филиал РАНХиГС); «Либеральное 

образование от идеи к реализации» (по програм-
ме дополнительного образования Екатерин-
бургской академии современного искусства); 
«Инклюзивное образование: создание условий 
для реализации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья» (Уральский институт 
повышения квалификации и переподготовки 
кадров на базе Международного центра образо-
вательных технологий); тренинги бизнес-тре-
нера Н. Шкарбань «Проектное управление», 
«Клиентоориетированность услуг» и др.

На региональном уровне многие ЦБ субъ-
ектов Российской Федерации проявляют за-
боту о повышении квалификации методистов 
на собственной базе и в учебных центрах своих 
регионов. Наряду с учебными курсами, ор-
ганизованными специально для методистов 
(в Белгороде, Ижевске, Южно-Сахалинске), 
57 регионов представили сведения о регио-
нальных формах повышения квалификации 
методистов на базе 13 вузов (из них шесть — 
вузы культуры), двух средних профессиональ-
ных учебных заведений культуры, 37 регио-
нальных учреждений дополнительного обра-
зования и повышения квалификации, среди 
которых имеются учебные центры региональ-
ных библиотек. Всего на региональном уровне 
прошли обучение 155 методистов.

Тематика региональных учебных меро-
приятий разнообразна: «Современные формы 
массовой работы», «Привлекательный образ 
публичной библиотеки», «Актуальные пробле-
мы библиотечного менеджмента. Измерение и 
оценка качества деятельности библиотеки», 
«Актуальные проблемы правового обеспечения 
деятельности библиотек», «Муниципальная 
библиотека: новый взгляд, креативный под-
ход. Инновационные методы обслуживания 
читателей» и др. Выделены и такие направ-
ления, как компьютерная верстка, реклама, 
дизайн, что свидетельствует о многообразии 
функций методистов.

В ряде регионов практикуется органи-
зация «Дней методиста» (например, единый 
методический день для специалистов методи-
ческих служб по проблемам планирования с 
участием трех краевых библиотек Алтайского 
края), но они предназначены, как правило, 
для библиотек муниципального уровня.

Наряду с учебными мероприятиями для 
повышения профессионального уровня мето-
дистов большое значение имеет также участие 
в научно-практических конференциях различ-
ного уровня, профессиональных конкурсах, 
научных исследованиях (данный аспект не 
является предметом нашей статьи). 
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Образовательные потребности 
методистов

Анализ тематики существующей системы 
повышения квалификации всероссийского, 
межрегионального и регионального уровней 
было интересно сравнить с ожиданиями самих 
методистов. С целью выяснения современных 
интересов методистов был предложен вопрос: 
«Какие темы, на Ваш взгляд, необходимо пред-
усмотреть в будущих учебных программах, 
методических рекомендациях, консультаци-
ях для методистов?» В 38 анкетах названные 
темы так или иначе касались нормативного и 
правового обеспечения библиотек (подготовка 
локальных нормативных документов, совер-
шенствование нормативной базы, разработка 
инструкций и учетных форм, современных 
образцов документов, нормативов штатной 
численности библиотек и др.). Актуальны во-
просы методики планирования, подготовки 
стратегических документов, программ, кон-
цепций, технологии проектной деятельности, 
стратегического менеджмента, менеджмента 
качества (12 библиотек).

Большую группу составляют ответы, в 
которых выражена потребность обучения ме-
тодике самой научно-методической деятельно-
сти. Особенный интерес (21 библиотека) пред-
ставляет методическая работа с использовани-
ем цифровых технологий (создание продуктов 
и услуг в электронном формате, использование 
мультимедийных технологий, программные 
продукты для создания методических баз дан-
ных, технология организации сайта (блога) 
для библиотекарей, ведение страниц в соцсе-
тях). Актуальными оказались такие темы, как 
социальный аудит (12 библиотек), методика 
научно-исследовательской работы, в том числе 
проведение социологических исследований 
(11), инновации в методической работе (9), 
методика подготовки методических изданий, 
публикаций для профессиональной печати (8). 

Методисты десяти ЦБ хотели бы обучить-
ся методике организации системы повыше-
ния квалификации библиотекарей в регионе. 
Большой интерес вызывают вопросы разра-
ботки программ повышения квалификации 
библиотекарей региона, методики обучения 
ораторскому искусству, использования новых 
технологий в обучении и др. В 11 анкетах отме-
чены вопросы работы с персоналом: професси-
ональные компетенции библиотекарей, разви-
тие их творческого потенциала, эффективный 
контракт, аттестация кадров, профстандарты 
и др.; обозначены потребности в получении 

знаний по проблемам библиотечного обслужи-
вания (7), экономики библиотечного дела (3), 
дизайна, в том числе компьютерного (3).

В заключение следует отметить: несмотря 
на достаточно высокий общий образователь-
ный уровень персонала методических подраз-
делений ЦБ субъектов Российской Федерации 
(97,9% из них имеют высшее образование), 
почти у трети методистов отсутствует библио-
течное образование. При этом наблюдается 
тенденция сокращения притока молодых ка-
дров с высшим профильным образованием. 
В этих условиях очень важно использовать 
возможности учебных центров послевузовско-
го и дополнительного профессионального обра-
зования федеральных библиотек, в частности 
«Высшие библиотечные курсы — дистант» на 
базе РГБ. 

Анализ проблем повышения квалифи-
кации обнаружил, что среди мероприятий 
федерального и межрегионального уровней 
почти отсутствуют профильные обучающие 
мероприятия для методистов ЦБ регионов. 
Специалисты принимают активное участие в 
многочисленных обучающих курсах, семина-
рах различных организаций общероссийского, 
межрегионального и регионального уровней, 
тематика которых отличается разнообразием. 
Однако трудно обнаружить какую-то строй-
ную систему повышения их квалификации, 
участие в различных мероприятиях и выбор 
тематики скорее носит случайный характер. 
Анализ тематических предпочтений свиде-
тельствует о том, что они гораздо шире тех 
направлений, которые предусмотрены про-
фильным вузовским образованием. Выявлен 
наибольший дефицит мероприятий по норма-
тивной и правовой тематике, а также по орга-
низации самой методической деятельности, 
что может стать основанием не только для 
подготовки методических изданий, программ 
повышения квалификации, но и для приня-
тия организационных решений, в том числе 
по созданию специальных структур по библио-
течному праву в федеральных и региональных 
методических центрах. 

Для решения отмеченных проблем требу-
ется координация усилий федеральных мето-
дических центров и библиотечного сообщества 
в создании наряду с системой дополнительного 
образования системы повышения квалифи-
кации методистов, в проведении дискуссий, 
форумов, научно-практических конференций, 
посвященных методической работе. Необходи-
ма подготовка нормативных документов, учеб-
ных пособий, рекомендаций по методической 
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деятельности, чтобы методистам не оказаться 
в ситуации, соответствующей поговорке «са-
пожник без сапог».

Примечание

1  Многие методисты указали также научно-прак-

тические конференции по методической работе, 

хотя они и не являются обучающими меропри-

ятиями системы повышения квалификации. 

Это прежде всего Всероссийская научно-прак-

тическая конференция «Методическая служба 

современной публичной библиотеки: от теории 

к практике» (Москва, РГБ, 2014), ежегодный 

Межрегиональный круглый стол, посвящен-

ный методической деятельности (Пензенская 

областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова), 

научно-практическая конференция «Методи-

ческая служба: между молотом и наковальней» 

(Центральная городская публичная библиотека 

им. В.В. Маяковского, Санкт-Петербург).
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Abstract. The article is devoted to the results of the research “Personnel of Methodologists of the 
Central Libraries of the Subjects of the Russian Federation”, conducted by the Center for Research 
on the Development of Libraries in the Information Society of the Russian State Library in 2017. 
The article presents the results of one of the aspects of the study related to the problems of education 
and professional development training of employees of methodical services of the Central Libraries 
of the Russian Federation. 97,9% employees of the methodical divisions have higher education that 
demonstrates high educational status of the methodical personnel. At the same time, almost one third 
of the staff does not have the specialized library training. Non-core education is represented by vari-
ous disciplines, mainly of humanitarian area. Participants of the research also noted the discrepancy 
between the education of graduates of library qualification and modern requirements of methodical 
activities and the great need for continuous professional development training of staff of specialized 
methodical units. The author studied participation of methodologists in the activities of the profes-
sional development system, as well as the topics of these activities. There were almost no training 
events organized specifically for methodologists, and their participation in the numerous training 
events was not systematic. The analysis of educational needs of methodologists showed the greatest 
deficiency of events on legal subjects and organization of methodical activities. The results of the 
study are important for the subsequent development of the professional training strategy and system 
of professional development training of the personnel of methodical services.
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ГОСТ на профиль комплектования 
фондов научных библиотек, 
его достоинства и недостатки
Реферат. ГОСТ Р 7.0.102—2018 «Профиль комплектования фондов научных библиотек. Струк-
тура. Индикаторы комплектования» в 2018 г. был впервые введен в систему стандартов по ин-
формации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД). Цель статьи — детально рассмотреть 
достоинства и недостатки нового государственного стандарта. Этот документ имеет большое 
правовое значение и, по существу, определяет собой не только комплектование фонда, но и всю 
библиотечную деятельность. Отмечено, что некоторые позиции являются новым словом в библио-
течном фондоведении и фондоформирующей практике: понятия «индикатор комплектования», 
«точка доступа к электронным ресурсам» и их определения; указание на то, что объектами ком-
плектования фондов научных библиотек являются все виды документов, любой периодичности, 
различных знаковых систем, форм представления, материальных носителей и др. Выявлены и 
существенные недостатки нового стандарта. Рассмотрена неудовлетворительная классификация 
источников комплектования и столь же неудовлетворительная рекомендация при глубокой ин-
дикации по материальной форме руководствоваться ГОСТ 7.72—96 СИБИД «Коды физической 
формы документов». В целом утверждение нового государственного стандарта характеризуется 
как заметное событие в библиотечной теории и практике.

Ключевые слова: ГОСТ, библиотечный фонд, профиль комплектования, фонд научной библиотеки, 
фондообразующий документ.
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С
реди нескольких утвержденных в по-
следнее время государственных стан-
дартов в системе стандартов по инфор-

мации, библиотечному и издательскому делу 
(СИБИД) есть ГОСТ Р 7.0.102—2018 «Профиль 
комплектования фондов научных библиотек. 
Структура. Индикаторы комплектования» [1]. 
Разработка и принятие этого стандарта — свое-
го рода событие в библиотечном фондоведении: 
впервые появился нормативно регламентиру-
ющий акт, выводящий структурный аспект 
моделирования библиотечного фонда на го-
сударственно-правовой уровень. Отныне пре-
кращается добровольность составления такого 
документа, унифицируется его наименование, 
определяются важнейшие обязательные ха-
рактеристики.

Одним из требований закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» (с последую-
щими изменениями) к нормативному обеспе-
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чению учреждения, осуществляющего работу 
и/или предоставляющего услугу, является на-
личие локальных актов, регламентирующих 
его деятельность в этих отношениях. Для биб-
лиотек предусмотрена, в частности, работа 
по формированию и учету фондов [2]. Расчет 
нормативных затрат на проведение работ в ча-
сти комплектования предлагается детально 
структурировать, отдельно предусматривая 
расходы на пополнение фонда документами на 
материальных носителях, пополнение фонда 
электронными документами на нематериаль-
ных носителях (выражение «нематериальные 
носители» оставляем на совести разработчиков 
Рекомендаций: не духовные же носители со-
ставляют им альтернативу в дихотомической 
паре понятий); копирование документов в це-
лях комплектования фондов и т. д.

Локальные акты, имеющие многоцелевое 
назначение, используются в следующих целях: 

 • информирование сотрудников библиоте-
ки о принятых технологиях; 

 • обеспечение четкой последовательности 
библиотечных процессов и операций, опти-
мальная «стыковка» всех этапов и участков 
работы; 

 • фиксация решений и передача их испол-
нителям; 

 • выполнение принятых решений, кон-
троль, проверка исполнения и оценка полу-
ченных результатов; 

 • выработка и обоснование новых техно-
логических решений; 

 • обучение новых сотрудников и периоди-
ческая переподготовка кадров. 

В современной ситуации локальный акт 
выполняет еще одну жизненно важную для 
каждой библиотеки задачу: он служит пра-
вовым оправданием осуществляемой рабо-
ты, доказательством, что выделяемые на нее 
средства используются по назначению. Ведь 
известны факты, когда контролирующие ор-
ганы относят комплектование художественной 
литературой библиотеки технического вуза 
к нецелевому расходованию средств. На воз-
ражение, что в учебном плане предусмотрено 
изучение гуманитарных дисциплин (напри-
мер, культурологии), ревизоры заявляют, что 
литературу по этим дисциплинам студенты 
имеют возможность изучить из внешних по от-
ношению к данной библиотеке источников. Ут-
верждение же «Профиля комплектования…» 
с соответствующими разделами освободит биб-
лиотекарей от взысканий, требований освобо-
дить фонд от непрофильной литературы и фи-
нансовых начетов на всех, кто причастен к от-

бору художественной (искусствоведческой, фи-
лософской и т. п.) литературы в фонд библио-
теки технического вуза.

Согласно Порядку учета документов, вхо-
дящих в состав библиотечного фонда, непро-
фильность как причина списания трактуется 
широко и тоже напрямую связана с профилем 
комплектования: «Непрофильность документов 
устанавливается на основе профиля комплекто-
вания фонда или иного нормативного докумен-
та, утверждаемого руководителем библиотеки. 
По причине непрофильности могут исключаться 
из фонда… излишне дублетные экземпляры… по 
истечении срока хранения документов…» [3]. 

Профиль традиционно определяет опти-
мальную экземплярность для различных на-
правлений комплектования и видов документов, 
а также всю библиотечную деятельность вообще, 
ведь библиотека имеет возможность работать 
главным образом с тем, что скомплектовано. 
Лакуны влекут за собой отказы, непрофильные 
документы оседают в библиотеке балластом, за-
громождая фондохранилище; недостаточная 
или избыточная экземплярность моментально 
сказывается на полноте и оперативности обслу-
живания читателей. Профиль может регулиро-
вать и сроки хранения книг, периодики и других 
видов документа, т. е. это важнейший исходный 
документ стратегического значения, определяю-
щий собой далеко не только комплектование, но  
и структуру всего фонда.

Понятие о профиле введено в государ-
ственные стандарты еще в 2015 г. в ГОСТ 
Р 7.0.94—2015 «Комплектование библиоте-
ки документами. Термины и определения» 
[4]. Профиль комплектования библиотечного 
фонда определен как документ, в котором за-
фиксирована модель или комбинация моделей, 
регламентирующий основные направления 
и особенности комплектования системы фон-
дов библиотеки или информационного цен-
тра и определяющий тематику, виды и экзем-
плярность документов, включаемых в состав 
библиотечного фонда. Разрабатывается этот 
документ с учетом национального стандарта 
ГОСТ Р 7.0.93—2015 «Библиотечный фонд. 
Технология формирования» [5].

Теперь, когда общебиблиотечная важ-
ность профиля комплектования прояснена, 
можно приступить к анализу его достоинств и 
недостатков. Пройдемся последовательно по 
тексту документа.

В преамбуле сообщается, что ГОСТ разра-
ботан Институтом информации по обществен-
ным наукам Российской академии наук (РАН), 
Библиотекой по естественным наукам РАН, 
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Центральной научной сельскохозяйственной 
библиотекой, Центральной научной библио-
текой Дальневосточного отделения РАН, Го-
сударственной публичной исторической биб-
лиотекой России, Всероссийским институтом 
научной и технической информации РАН, 
Институтом физики твердого тела РАН, На-
учной библиотекой Московского государ-
ственного университета им. М.В. Ломоносова. 
Вызывает недоумение, что 
среди разработчиков отсут-
ствует традиционное и одно 
из самых авторитетных в 
части составления стандар-
тов учреждение — Россий-
ская государственная биб-
лиотека (РГБ). Самый труд-
ный этап создания этого стан-
дарта — выработка общей его 
концепции, первоначальное 
осмысление основных пара-
метров наполнения — осу-
ществлялось, насколько мне 
известно, в стенах РГБ, сто-
яло в плане ее работы. Спра-
ведливости ради библиотеку 
тоже следовало бы назвать в 
числе разработчиков.

Теперь по поводу назва-
ния нового стандарта. Ключе-
вое слово — профиль — при-
сутствует вполне закономер-
но. Но считать этот документ профилем только 
комплектования — значит сужать его значение. 
Еще раз подчеркну: это профиль всего фонда 
библиотеки, часто и не без оснований отождест-
вляемого с профилем даже всей библиотеки, 
поскольку он профилирует действительно всю 
библиотечную деятельность. Да, разрабатыва-
ют и реализуют его главным образом комплек-
таторы (по согласованию с сотрудниками отде-
лов обслуживания и хранения), но действуют 
они в интересах всей библиотеки, а не только 
процесса комплектования. Кроме того, такой 
параметр, как срок хранения документов раз-
личного вида и значимости, имеет куда большее 
отношение к отделу хранения, чем к отделу 
комплектования.

Стандарт распространен на фонды только 
научных библиотек и органов научно-техниче-
ской информации. Однако такой основополагаю-
щий документ нужен библиотекам всех типов и 
видов. Во всяком случае, Калужская областная 
библиотека им. В.Г. Белинского еще полвека 
назад рекомендовала составлять подобный доку-
мент всем городским и районным библиотекам 

и в 1965 г. выпустила соответствующее пособие 
[6]. Автор этих строк опубликовал в нем соот-
ветствующие методические рекомендации [7].

Удачны термины «индикатор комплек-
тования», «точка доступа к электронным 
ресурсам» и их определения [1, c. 3]. Ценно 
указание на то, что «объектами комплекто-
вания фондов научных библиотек являются 
все виды документов, любой периодичности, 

различных знаковых систем, 
форм представления, мате-
риальных носителей, отве-
чающие задачам библиотеки 
и информационным потреб-
ностям ее пользователей» [1, 
с. 4]. В этой отточенной фор-
мулировке, в которой на ме-
сте каждое слово, выделено 
самое существенное в пред-
ставлении об объектах ком-
плектования, а следователь-
но, и всего фонда. Впервые 
вводятся новые термины: 
«пакет электронных доку-
ментов» [1, с. 3], «индикато-
ры комплектования» [1, с. 8] 
(это индикаторы форм пред-
ставления документа, ви-
дов научной литературы, 
экземплярности, полноты 
комплектования, географи-
ческие, языка документа), 

которые обогащают и практику, и библиотеч-
ное фондоведение. 

Однако следующая норма — об источни-
ках комплектования [1, с. 4] — в высшей сте-
пени неудачна: «Источниками комплектова-
ния фондов научных библиотек являются:

 • обязательный экземпляр документов;
 • ведомственный депозит документов;
 • покупка (бюджет научной библиотеки; 

отчисления из грантов);
 • подписка на печатные и периодические 

издания;
 • лицензионное соглашение на дистанци-

онный доступ к электронным ресурсам;
 • книгообмен в различных формах;
 • копирование (в том числе на машино-

читаемые и электронные носители, перевод в 
аудиочитаемый формат и на шрифт Брайля);

 • пожертвования, дары и т. д.» [1, с. 4].
В приведенном перечне нет ни одного дей-

ствительно источника комплектования! Ведь 
источник — это некий объект, куда можно об-
ратиться за получением нужного. Источник 
воды — родник. Источник знания — книга. 
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С этой точки зрения источником получения, на-
пример, обязательного экземпляра выступает 
Книжная палата, а сам обязательный экзем-
пляр — это «экземпляры различных видов тира-
жированных документов и экземпляры печатных 
изданий в электронной форме, подлежащие без-
возмездной передаче производителями в соот-
ветствующие организации в порядке и количе-
стве, установленных настоящим Федеральным 
законом» [8]. Не будем в данном случае обращать 
внимание на недопустимость определять понятие 
в единственном числе через то же самое понятие, 
да еще во множественном числе. Важно подчер-
кнуть, что обязательный экземпляр, по закону, 
не есть источник. Депозит документов (хоть ве-
домственный, хоть вневедомственный) — это, 
буквально говоря, вклад, а не источник. И так 
далее.

Но, позвольте, могут возразить мне, разве 
библиотеки не используют для приобретения 
документов покупку, подписку, документооб-
мен, копирование и пр.? Отвечаю: используют, 
особенно получение книг в дар, поскольку сум-
ма средств на покупку новых поступлений все 
время уменьшается. Только это не источники, 
а способы комплектования. Книжный мага-
зин — источник, а способ получения из него 
нужной книги — покупка. Ущербное пред-
ставление об источниках комплектования пре-
одолено в библиотечном фондоведении около 
40 лет тому назад (ср. учебники «Библиотеч-
ные фонды», гл. 3 «Система книгоснабжения 
советских библиотек» [9, с. 96—113], и «Биб-
лиотечные фонды», гл. 6 «Система книго-
снабжения библиотек» [10, с. 119—140], где 
источники четко отделены от способов ком-
плектования [10, с. 120]), и возвращаться к 
нему — значит сильно грешить против норм 
русского языка и даже элементарного здравого 
смысла. Для того чтобы избежать столь триви-
альной ошибки, составителям всего-то и нуж-
но было заглянуть хотя бы в одно из новейших 
профильных изданий: пособие «Документные 
фонды библиотек и информационных служб» 
О.Н. Моревой, гл. 9 Документоснабжение до-
кументного фонда (§ 9.1 Способы пополнения 
документного фонда и § 9.3 Источники попол-
нения документного фонда [11, с. 137—140, 
149—165]); «Формирование библиотечного 
фонда» Ю.Н. Столярова, гл. 11, § 5 Источни-
ки, способы, формы документоснабжения [12, 
с. 347—402] или же учебник «Библиотечный 
фонд», гл. 11 (в § 2 представлены и проиллю-
стрированы рисунками источники, методы, 
каналы, способы и формы документоснабже-
ния библиотек [13, с. 158—209]). Наконец, 

источники и способы комплектования названы 
и специально разведены в статье «Источники 
и способы комплектования фонда» в словаре-
справочнике «Библиотечный фонд» [14, с. 59]. 

В норме при составлении ГОСТа обраща-
ются к имеющейся литературе, берут из нее все 
отшлифованное и устоявшееся. После утверж-
дения стандарта авторы учебников, учебных 
пособий, методических рекомендаций и подоб-
ных произведений для соответствия норматив-
ным документам и повышения авторитетности 
ссылаются на соответствующие ГОСТы. А что 
делать в сложившейся ситуации современным 
фондоведам, особенно преподавателям: вопре-
ки логике и здравому смыслу утверждать, что, 
например, копирование — это действительно 
источник, или критиковать ГОСТ и тем сеять к 
нему недоверие у студентов? Правильно отмеча-
ла в свое время Т.В. Майстрович [15], а следом 
за ней Е.И. Козлова: «К общим недостаткам 
значительной части стандартов следует отнести 
устарелость терминологической базы и описа-
ния технологических процессов, отсутствие 
системного подхода при подготовке группы на-
циональных стандартов в области издательско-
го и библиотечного дела» [16, с. 14—15]. Вот и 
еще одно подтверждение того, что негативная 
ситуация в этом отношении продолжает иметь 
место.

Ценны практической значимостью нормы 
о том, что профиль комплектования составляют 
по форме, соответствующей специфике деятель-
ности библиотеки, составу ее фонда (универ-
сальный, отраслевой, многоотраслевой; моно-
документный, полидокументный), источникам 
комплектования; о различении профилей по 
функциональному назначению, способу моде-
лирования библиотечного фонда (здесь, правда, 
лучше говорить о видах моделей) [1, с. 5].

Разумно и с должной полнотой расписана 
структура тематико-типологического плана 
комплектования фонда, его разделение на два 
блока: методический и технологический. Ис-
черпывающе перечислены сведения, включае-
мые в пояснительную записку [1, с. 6].

Обстоятельно раскрыта и технологиче-
ская часть. Правильно отмечается, что на ее 
содержание влияют многие факторы, соот-
ветствующие наиболее значимым признакам 
объектов комплектования, степени полноты 
их поступления, распределения документов 
по фондам библиотеки или библиотечной си-
стемы. Верно названы и основные признаки 
объектов комплектования: виды комплек-
туемых документов и темы научных иссле-
дований [1, с. 7]. Отсутствие понятия «тип 

БВ
583



 Образование — ПрофессияБиблиотековедение. 2018. Т. 67, № 5

Столяров Ю.Н. ГОСТ на профиль комплектования фондов научных библиотек…  (с. 580—588)

документа» требует признать, что исчезли 
основания именовать этот документ темати-
ко-типологическим.

Анахронизмом выглядит понимание 
профиля как плана. Многозначное понятие 
«план» (чертеж, карта местности, форма пе-
реработки текста и т. д. вплоть до понятия 
эзотерической космологии или жаргонного 
названия наркотических веществ) слабо от-
ражает суть профиля. Как термин слово это 
появилось в фондоведении в советское время 
в значении ряда предварительно обдуманных 
действий, мероприятий, объединенных по-
следовательно для достижения цели. Но и во 
времена плановой экономики он был неточен, 
поскольку в нем отсутствовал такой обяза-
тельный компонент, как сроки выполнения 
намеченных действий. Термин «тематико-
типологический план» воспринимается сегод-
ня не просто как архаическое выражение, но 
и как библиотечный арготизм. Более совре-
менно звучат выражения: «профиль библио-
течного фонда», «структурная модель фонда 
библиотеки». 

Среди признаков объекта комплектования 
названы также источники комплектования 
документов; форма представления комплекту-
емых документов; экземплярность печатных, 
машиночитаемых и переносимых электрон-
ных документов; количество точек доступа к 
электронным документам серверного хране-
ния и дистанционного доступа; язык докумен-
та; место его издания. Кроме того, для видов 
изданий, предназначенных для пользовате-
лей с ограниченными зрительными возможно-
стями, предусмотрена индикация по шрифту 
Брайля, форме представления (аудиокниги, 
трансформированные электронные докумен-
ты), дополнительным возможностям работы с 
текстом (укрупнение шрифта). 

Отражение в профиле до двух десятков 
параметров вызвано потребностями усложнив-
шейся практики выпуска документов и необ-
ходимостью более точно и полно, чем прежде, 
раскрывать профиль библиотечного фонда. 
Указание на требование учитывать все эти па-
раметры делает рассматриваемый ГОСТ самым 
современным нормативным документом в об-
ласти библиотечного фондоведения.

В то же время эта вполне оправданная 
многоаспектность профиля — еще одно дока-
зательство недостатка его терминирования как 
только тематико-типологического, т. е. состо-
ящего всего лишь из двух членов (тематики и 
типов) деления, от одного из которых (типов) 
составители сами же отказались. 

Относительно разведения понятий маши-
ночитаемых и электронных документов сделано 
корректное признание ненаучности осущест-
вленной дихотомии: «Электронные документы 
являются частным случаем машиночитаемых, 
с точки зрения комплектования и индикации 
они имеют свои особенности, что делает необ-
ходимым их выделение в отдельную группу в 
рамках тематико-типологического плана ком-
плектования» [1, с. 8]. И для машиночитаемых, 
и для электронных документов ГОСТ допуска-
ет более глубокую по сравнению с означенной 
в нем индексацию. При этом углубление ин-
дексации для электронных документов в со-
ответствии с особенностями их хранения и ис-
пользования (электронные издания на съемных 
носителях; размещенные на сервере научной 
библиотеки или на арендованных серверах; на 
внешних по отношению к научной библиотеке 
серверах, т. е. не находящиеся в ее оперативном 
управлении) возражений не вызывает. 

Но более глубокая индикация по матери-
альной форме в соответствии с ГОСТ 7.72—96 
СИБИД «Коды физической формы докумен-
тов» [17] вызывает не просто возражения, а 
категорическое несогласие. С 1996 г. докумен-
тология ушла далеко вперед, а составители 
все еще уповают на этот ГОСТ, и во время-то 
своего возникновения противоречащий всем 
мыслимым и немыслимым позициям.

Начнем с его названия. Что такое физиче-
ская форма? Вообще-то это выражение приме-
няется к человеку для отражения уровня физи-
ческого состояния его организма, от которого 
зависит скорость реакций, бодрость и общее 
самочувствие. Но ладно, пусть имеется в виду 
физическая форма документов. Тогда форма 
означает в точном смысле с латинским словом 
forma «внешний вид» или, если быть совсем точ-
ным, форма есть взаимное расположение границ 
(контуров) предмета, а также взаимное располо-
жение точек линии. И как же применить к этому 
определению те восемь компонентов, которые с 
точки зрения составителей ГОСТа характеризу-
ют физическую форму документа: бумажный 
носитель, микроноситель, носитель на кино-
пленке, магнитный носитель, перфоноситель, 
оптический (лазерный) носитель, носитель на 
голографической основе и прочие (!) носители. 

Как видим, во всех случаях речь идет о 
разновидностях носителей информации, а во-
все не о физической форме (лента, карта, диск 
и т. д.) документа. Уже по одному этому обсто-
ятельству ГОСТ следует признать некоррект-
ным. Далее, есть виды документов, которые 
подпадают одновременно под несколько при-

БВ
584



 Образование — Профессия Библиотековедение. 2018. Т. 67, № 5

Столяров Ю.Н. ГОСТ на профиль комплектования фондов научных библиотек…  (с. 580—588)

знаков деления. Таковы, например, микро-
фильм и микроперфокарта: они изготовлены 
на кинопленке, имеющей перфорации, и пред-
ставляют собой микроизображение. И как по-
ступать в этом случае комплектатору? 

Кроме того, составители «Профиля ком-
плектования…» вообще не имели права тре-
бовать, чтобы комплектаторы использовали 
ГОСТ «Коды физической формы документов» 
[17], потому что незадачливые составители об-
рушили его на головы исключительно библио-
графов, а среди них — только имеющих дело 
с машиночитаемой информацией: в стандарте 
дважды подчеркнуто, что он «предназначен 
для органов научно-технической информации, 
библиотек и других учреждений при обмене 
библиографической информацией на маши-
ночитаемых носителях» [17, с. 1]. Собствен-
ную беспомощность составители «Профиля 
комплектования…» попытались спрятать за 
спину пресловутого ГОСТ 7.72—96 «Коды фи-
зической формы документов». Еще в 2013 г. 
мною отмечено, что «библиотекари при попыт-
ке делать всё по стандарту запутываются с пер-
вых же шагов. На разработку стандарта тратят 
деньги и время, а в результате он оказывается 
не нужен. Этот стандарт библиотекари игнори-
руют и правильно делают» [18, с. 152]. Попыт-
ка его реанимировать бесплодна изначально, 
и в этом отношении новый ГОСТ — библиоте-
карям не подспорье. Он свидетельствует лишь 
о том, что фондоведам нельзя отмахиваться 
от документологии, в грамотном определении 
составляющих документа они заинтересованы 
профессионально, причем в гораздо большей 
степени, чем представители других направле-
ний библиотечной специальности.

В приложении [1, c. 10] представлены об-
разцы профилей: сводного с указанием количе-
ства получателей (лучше бы с конкретными си-
глами каждой библиотеки) и целевого назначе-
ния каждого вида документов; отдельно взятой 
библиотеки с детализацией степени важности 
комплектования документов данного вида и 
степени выборочности комплектования и др. 
Отдельно показан вид списка периодических 
изданий, получаемых научной библиотекой. 
Он рассматривается как нечто второстепенное 
по отношению к профилю комплектования, а 
между тем на приобретение таких изданий биб-
лиотеки тратят средства, вполне сопоставимые 
с расходами на приобретение изданий непери-
одических. Ушло в прошлое представление о 
том, что библиотека формирует фонд только 
книжный, все виды документов равноценны 
между собой. По той же причине и список элек-

тронных ресурсов, на которые библиотека име-
ет право доступа, следует рассматривать как 
полноценную составную часть профиля фонда, 
а не просто как приложение к нему. 

В целом принятие стандарта «Профиль 
комплектования фондов научных библиотек. 
Структура. Индикаторы комплектования» яв-
ляется значимым событием для специалистов. 
Есть в нем, как мы убедились, и недостатки. 
Они выявлены и обозначены здесь для того, 
чтобы, во-первых, предостеречь комплектато-
ров от попыток использовать новый ГОСТ чисто 
механически, а во-вторых, чтобы при дальней-
шем его совершенствовании было видно, что 
конкретно нуждается в доработке и уточнении. 
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Abstract. In 2018, the State Standard R 7.0.102—2018 “Acquisition Profile of Collections of Scien-
tific Libraries. Structure. Acquisition Indicators” was first introduced into the System of Standards 
for Information, Librarianship and Publishing (SIBID). The aim of the article is to consider in detail 
the advantages and shortcomings of the new State Standard. This document is of great legal impor-
tance and, in essence, determines not only acquisition of collections, but shapes all library activities. 
The author notes that some of the items are new word in the library collection analysis and collection 
generation practice: the concept of “Acquisition Indicator”, “Access Point to Electronic Resources” 
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С.А. БАСОВ

Особенности реализации и защиты 
прав человека в библиотечной 
сфере Российской Федерации: 
опыт первого рассмотрения 
Реферат. 18 октября 2018 г. в Российской национальной библиотеке (РНБ) в рамках выездного 
заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества 
и правам человека состоялось заседание круглого стола на тему «Реализация прав граждан на 
библиотечное обслуживание». Обсуждение библиотечных вопросов в правозащитном ключе, 
инициированное РНБ, состоялось впервые. Участники заседания рассматривали деятельность 
библиотек и их учредителей — органов власти по обеспечению законных прав граждан на доступ 
к культуре и информации. Тематика обсуждения включала вопросы реализации культурной 
политики, библиотечного законодательства, нормативов размещения библиотек, физической и 
информационной доступности библиотек и библиотечных фондов, проблему доступа к сетевым 
электронным ресурсам, организацию обслуживания специальных групп читателей. В статье ис-
пользованы материалы ежегодных мониторингов РНБ, отчетов (докладов) центральных библиотек 
субъектов Российской Федерации, размещенных в открытой базе данных, сформированной в рам-
ках научно-исследовательской работы РНБ «Актуальные проблемы трансформации региональных 
библиотечных систем в информационном обществе» (http://clrf.nlr.ru/). Приводятся мнения 
специалистов библиотек Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей, членов Совета 
при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. 
На основании высказанных мнений и фактических данных делается вывод о том, что библиотеки 
практически не анализируют свою деятельность с правозащитных позиций, а государственная 
библиотечная политика не в полной мере способствует деятельности общедоступных библиотек 
по обеспечению конституционных прав граждан на пользование учреждениями культуры, доступ 
к культурным ценностям и информации Российской Федерации. 

Ключевые слова: права человека, библиотечное обслуживание, государственная библиотечная 
политика, доступность библиотечных услуг, библиотечная сеть, Российская национальная биб-
лиотека, конституционные нормы. 

Для цитирования: Басов С.А. Особенности реализации и защиты прав человека в библиотечной 
сфере Российской Федерации: опыт первого рас-
смотрения // Библиотековедение. 2018. Т. 67, 
№ 5. С. 589—599. DOI: 10.25281/0869-608X-
2018-67-5-589-599.

П
рава человека — это, в общем виде, пра-
вила сосуществования людей в обще-
стве, при которых высшей ценностью, 

центром вселенной должен являться каждый 
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человек. Концепция прав и свобод личности 
формируется уже несколько столетий. Наибо-
лее ярко в истории нового времени она нашла 
свое выражение в важнейшем документе Ве-
ликой французской революции «Декларация 
прав человека и гражданина» (1789). В XX в. к 
гражданским и политическим правам добави-
лись социально-экономические и культурные. 
Современный мир имеет универсальный ори-
ентир — принятую Генеральной Ассамблеей 
ООН 10 декабря 1948 г. «Всеобщую декларацию 
прав человека», которая фиксирует гумани-
стические ценности в качестве цели, к которой 
должны стремиться государства.

В новейшей истории России повышение 
внимания к соблюдению прав человека связа-
но с подписанием 26 сентября 1993 г. Прези-
дентом Российской Федерации Б.Н. Ельциным 
Указа об образовании Комиссии по правам че-
ловека при Президенте Российской Федерации 
с целью усиления гарантий гражданских и по-
литических прав граждан. В 2018 г. Совет при 
Президенте Российской Федерации по разви-
тию гражданского общества и правам человека 
(именно так он называется сегодня) отмечает 
свое 25-летие. В составе Совета в 2012 г. была 
образована Комиссия по культурным правам, в 
2015 г. она обрела современное название — По-
стоянная комиссия по культурным правам, об-
разованию и науке. Комиссия откликнулась на 
предложение Российской национальной биб-
лиотеки (РНБ) провести круглый стол на тему 
«Реал изация прав граждан на библиотечное 
обслуживание», который и состоялся в РНБ 
18 октября 2018 г. во время 27-го выездного за-
седания (в Санкт-Петербург и Ленинградскую 
область) Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского обще-
ства и правам человека (СПЧ). 

К культурной проблематике СПЧ обратил-
ся в 2014 г. при обсуждении проекта «Основ 
государственной культурной политики» со-
вместно с Советом при Президенте Российской 
Федерации по культуре и искусству. Особен-
ности реализации и защиты прав человека в 
библиотечной сфере впервые стали предметом 
совместного обсуждения как для СПЧ, так 
и для библиотечного сообщества. Тематика 
обсуждения включала в себя вопросы реали-
зации культурной политики, библиотечного 
законодательства, нормативов размещения 
библиотек, физической и информационной 
доступности библиотек и библиотечных фон-
дов, проблему доступа к сетевым электронным 
ресурсам, организацию обслуживания специ-
альных групп читателей.

Основным содержанием разговора на за-
седании круглого стола стала деятельность 
библиотек и их учредителей (органов власти 
всех уровней) по обеспечению законных прав 
граждан на библиотечное обслуживание. 

Советник Президента Российской Федера-
ции, председатель СПЧ М.А. Федотов в своем 
выступлении отметил, что библиотечная тема 
ранее не становилась предметом обсуждения 
в СПЧ, хотя она имеет исключительное значе-
ние, поскольку библиотеки связаны практиче-
ски со всеми сферами жизни общества — на-
укой, образованием, литературой, культурой 
в целом. 

В.Р. Фирсов, заместитель генерального 
директора РНБ по научной работе, обратил 
внимание на ключевые главы закона «О биб-
лиотечном деле» [1], посвященные правам 
граждан в области библиотечного дела (гла-
ва II), обязанностям и правам библиотек (гла-
ва III), обязанностям государства в области 
библиотечного дела (глава IV). Во взаимо-
действии граждан, библиотек и государства 
формируется реальная система библиотечного 
обслуживания, реализуются права читателей 
— пользователей библиотек. Он подчеркнул 
социальную роль библиотеки как института 
памяти общества, основного и наиболее массо-
вого демократического инструмента накопле-
ния и распространения знаний.

Ключевой категорией обсуждения при 
рассмотрении большинства вопросов стало по-
нятие «доступность». Именно эта категория 
позволяет увидеть реальные проблемы и осо-
бенности реализации прав человека на библио-
течное обслуживание. 

В соответствии с законом «О библиотеч-
ном деле» права граждан обеспечиваются соз-
данием государственной и муниципальной 
сети общедоступных библиотек, бесплатно осу-
ществляющих основные виды библиотечного 
обслуживания, многообразием видов библио-
тек, а также путем предоставления доступа 
к федеральной государственной информаци-
онной системе «Национальная электронная 
библиотека» (НЭБ). 

Специалисты постарались раскрыть осо-
бенности и проблемные участки в работе по 
обеспечению доступности библиотечных услуг 
в условиях города и села, среди взрослых и 
детей, ученых и студентов, людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. На практике 
далеко не всегда у людей есть возможность 
реализовать свои законные права. 

Доступность библиотечных услуг всегда 
будет начинаться с обеспеченности той или 
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иной территории приближенными к месту жи-
тельства граждан библиотеками (прежде всего, 
муниципальными, общедоступными, публич-
ными). Здесь на первое место выходят вопросы 
нормативной обеспеченности городов и сель-
ских поселений библиотечными учреждения-
ми. Ранее нормативы для открытия библиотек 
(по числу жителей на конкретной территории) 
были обязательны для реализации на всей тер-
ритории СССР. Таким способом обеспечивался 
принцип равных условий доступности библио-
тек для населения страны. Правительство Рос-
сийской Федерации устанавливает нормативы, 
но они имеют уже рекомендательный характер 
по отношению к библиотекам регионального и 
муниципального уровней. В этих правовых ус-
ловиях и при недостаточном финансировании 
начиная с 1990-х гг. идет сокращение библио-
течной сети страны. 

В последние годы мероприятия по оптими-
зации в образовательной и социально-культур-
ной отраслях заметно усилились и привлекли 
внимание высших органов власти. Президент 
РФ В.В. Путин дважды давал поручения Пра-
вительству РФ по разработке и законодатель-
ному закреплению нормативов размещения 
объектов образования и социально-культурной 
сферы в субъектах Российской Федерации. 
3 декабря 2015 г. В.В. Путин поручил «под-
готовить и утвердить методику оптимального 
размещения учреждений социальной сферы. 
Она должна быть обязательной для приме-
нения в регионах» [2]. 1 марта 2018 г. Пре-
зидент РФ в Послании Федеральному Собра-
нию, говоря о том, что «административными 
преобразованиями явно увлеклись», отметил: 
«Это абсолютно недопустимо… Забыли о глав-
ном — о людях. Об их интересах и потребно-
стях. Наконец, о равных возможностях и спра-
ведливости. Так не должно быть ни в здраво-
охранении, ни в любой другой сфере. Нужно 
обеспечить, а где необходимо, восстановить 
действительно шаговую доступность…» [3].

В сфере культуры ни одно из поручений 
Президента РФ В.В. Путина по разработке и 
законодательному закреплению нормативов 
к настоящему времени не выполнено. Более 
того, действовавшие более 20 лет библиотеч-
ные нормативы в январе 2017 г. изменились в 
сторону увеличения [4], а уже в декабре 2017 г. 
все виды социальных нормативов распоряже-
нием Правительства РФ были полностью от-
менены. Страна в одночасье «потеряла» феде-
ральные ориентиры по организации социаль-
но-культурной жизни в регионах. Поручение 
Правительства РФ министерствам социаль-

но-культурного блока о разработке новых от-
раслевых норм к марту 2018 г. [5] пока не вы-
полнено. 

Сложилась парадоксальная правовая си-
туация: федеральные нормативы официально 
упразднены, новые — не приняты, а рекомен-
дации Министерства культуры РФ от 2 августа 
2017 г. [6], содержащие нормативы, отменен-
ные в конце 2017 г., продолжают действовать, 
служат ориентиром для регионов. При средней 
людности сёл в России, составляющей около 
250 человек, эти нормативы предусматривают 
наличие сельской библиотеки там, где жите-
лей не менее 1000. По оценке центральных 
библиотек субъектов Российской Федерации, 
применение этих нормативов может привести 
к ликвидации до 30% муниципальных библио-
тек в стране [7]. 

РНБ, выполняя функции всероссийского 
методического центра, в целях оказания про-
фессиональной поддержки регионам опера-
тивно разработала «Предложения по базовым 
нормативам обеспеченности населения обще-
доступными библиотеками» [8], согласовала 
проект с центральными библиотеками субъек-
тов и направила их в Министерство культуры 
РФ в феврале 2018 года. Предложения пока не 
востребованы федеральным министерством. 

При отсутствии обязательных федераль-
ных нормативов существенно возрастает роль 
региональных органов власти по нормирова-
нию и организации библиотечного обслужи-
вания. При этом одни регионы стремятся со-
хранить общедоступные библиотеки и библио-
течные ставки, другие — оптимизируют их 
таким образом, что работа библиотекарей 
на неполную ставку (на 0,75, 0,5 и даже на 
0,25 ставки) стала массовым явлением, что 
объективно ухудшает востребованность биб-
лиотек. 

По сокращенному графику в основном 
работают библиотеки сельских поселений: в 
Псковской области это 86% от общего числа 
сельских библиотек, Брянской и Орловской — 
по 80%, Тверской — 65%, Саратовской — 
64%, в Приморском крае — 60%, Республике 
Карелия — 54% [9]. Кроме того, в значитель-
ной степени переводу на сокращенный график 
подвержены библиотеки, включенные в состав 
культурно-досуговых учреждений (КДУ), где 
функции библиотекаря часто выполняет по со-
вместительству клубный работник. Например, 
в Пермском крае по сокращенному графику 
работает 36% муниципальных библиотек и 
71% библиотек — структурных подразделений 
КДУ [10].
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Следует отметить тенденцию передачи 
общедоступных библиотек в структуры КДУ 
(таких библиотек в стране более 6 тыс.). С од-
ной стороны, у человека появляется возмож-
ность получить библиотечное и клубное об-
служивание в комплексе, с другой стороны, 
как показывает практика, библиотеки в КДУ, 
будучи оторванными от профессиональной 
среды, испытывают трудности с внедрением 
новых технологий, методической поддерж-
кой, комплектованием и обновлением книж-
ных фондов. Такие библиотеки выпадают из 
общего статистического учета, практически 
не получают дотаций на подключение к Ин-
тернету и комплектование книжных фондов. 
В структуре КДУ библиотеки быстро прихо-
дят в упадок, вследствие чего теряют попу-
лярность у населения и закрываются местной 
властью по причине «невостребованности». 

Общедоступная библиотека может раз-
мещаться на площадях КДУ, в центрах куль-
турного развития, иных комплексных пло-
щадках. Но она всегда должна оставаться 
структурным элементом профессиональной 
библиотечной системы, только тогда сохра-
няется должный уровень ее работы, даже в 
весьма сложных условиях, а читатель может 
рассчитывать на качественное библиотечно-
информационное обслуживание. 

В условиях постоянного сокращения сети 
стационарных библиотек доступность библио-
течных услуг обеспечивается на основе раз-
личных моделей внестационарного обслужи-
вания. Главный вклад в приближение книг 
к жителям должны вносить автобиблиотеки. 
Подобный способ применяется уже более 100 
лет. В наше время разработаны различные 
типы мобильных комплексов информацион-
но-библиотечного обслуживания (КИБО), но, 
к сожалению, региональная потребность в них 
почти не удовлетворяется. Например, в Са-
марской области из 800 населенных пунктов, 
где отсутствуют стационарные библиотеки и 
проживает более 80 тыс. жителей, только 63 
населенных пункта охвачено библиотечным 
обслуживанием на базе библиобусов; в Марий 
Эл — ни одна муниципальная библиотечная 
система не имеет собственного транспортно-
го средства; в Чувашской Республике — из 
26 библиотечных систем только одна имеет 
библиомобиль; в Бурятии — действует один 
библиобус [9]. Средств для приобретения и со-
держания передвижных библиотек не хватает 
во всех без исключения регионах. 

Г.П. Фадеева, директор Межпоселенче-
ского культурно-методического центра Бок-

ситогорского района Ленинградской области, 
и А.С. Фролова, заведующая отделом обслужи-
вания Великолукской центральной городской 
библиотеки им. М.И. Семевского (Псковская 
область), победитель Всероссийского конкурса 
«Библиотекарь года — 2017», на конкретных 
примерах работы библиотек в Ленинградской 
и Псковской областях раскрыли сложности, с 
которыми сталкиваются жители сел и малых 
городов в сфере библиотечного обслуживания. 

Одним из важных факторов ослабления 
деградации библиотечной сети является стро-
гое соблюдение новой законодательной нормы, 
принятой в 2015 году. Речь идет о необходи-
мости обязательного проведения опроса жите-
лей при ликвидации (реорганизации) сельской 
библиотеки. РНБ фиксирует факты, когда 
сельские библиотеки ликвидируются (реор-
ганизуются) без проведения такого опроса, с 
нарушением закона «О библиотечном деле» 
(ст. 23 п.1.1). Так, в 2015—2017 гг. без учета 
мнения местных жителей принимались реше-
ния о ликвидации и реорганизации библиотек 
в муниципальных образованиях Карелии, Уд-
муртии, Волгоградской, Калужской, Омской, 
Псковской областях и других регионах. Есть 
в стране и примеры, иногда буквально герои-
ческие, сохранения сельских библиотек в не-
больших поселениях как результат активной 
позиции жителей и библиотекарей. Такие све-
дения за последние годы РНБ получила из Са-
марской, Тверской, Архангельской, Саратов-
ской, Белгородской, Нижегородской областей. 
На сходах жители принимали резолюции о 
сохранении библиотек, обращались в местные 
администрации с требованиями возобновления 
библиотечного обслуживания и добивались по-
ложительных решений [11]. 

Необходимо признать, что сам закон не-
совершенен: при передаче в структуры КДУ, а 
также иные организации (вплоть до местных 
администраций) библиотеки теряют статус 
собственно сельской библиотеки, что позво-
ляет местным властям не проводить опрос на-
селения при принятии решения. 

Во всех регионах есть территории, где на-
селение в силу разных причин не имеет библио-
течного обслуживания: например, в Татарста-
не — это 174 тыс. жителей, Владимирской об-
ласти — 92 тыс., Республике Крым — 84 тыс., 
Приморском крае — 80 тыс., Иркутской обла-
сти — 57,7 тыс. жителей [9].

РНБ внимательно отслеживает и поло-
жительные тенденции в развитии библиотеч-
ной сети страны. В последние годы появились 
новые сельские библиотеки в Бурятии, Даге-
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стане, Ингушетии, других регионах. Более 
15 субъектов Российской Федерации в 2017 г. 
открывали новые или отремонтированные биб-
лиотеки [9]. Есть примеры эффективной со-
вместной деятельности муниципальных клу-
бов и библиотек на базе новых центров куль-
турного развития, например в Вологодской 
и Белгородской областях [12; 13]. Пока что 
подобные примеры носят единичный характер. 

Одно из важнейших направлений повы-
шения качества обслуживания населения и до-
ступности библиотечных услуг — обновление 
библиотечных фондов, приобретение новой 
литературы и актуальной периодики. Однако 
из года в год выделение средств на комплекто-
вание книжных фондов из местных бюджетов 
снижается, в общем объеме финансирования 
муниципальных библиотек на комплектование 
расходуется 3—5%. 

В 2008—2013 гг. федеральный бюджет на-
правлял в регионы ежегодные трансферты на 
комплектование муниципальных библиотек в 
размере 350 млн руб., в 2014 г. по инициативе 
Министерства культуры РФ такая статья была 
исключена из федерального бюджета. Мини-
стерство сосредоточилось на формировании 
НЭБ. После массовых обращений библиотек 
и Российской библиотечной ассоциации фе-
деральная поддержка была возвращена, но в 
сильно сокращенном объеме: с 2015 г. в ре-
гионы направляется по 45 млн руб. в год [14; 
15]. Из простого подсчета становится ясно, 
что федеральная поддержка составляет около 
1000 руб. в год на одну библиотеку (в стра-
не на начало 2018 г. действовало чуть более 
42 тыс. общедоступных библиотек). Ситуация 
с комплектованием отдельных типов библио-
тек становится настолько острой, что в 2016 г. 
В.В. Путин выделил из резервного фонда Пре-
зидента Российской Федерации 50 млн руб. 
на комплектование детских и юношеских биб-
лиотек [16]. 

Я.А. Гордин, писатель, соредактор жур-
нала «Звезда», в своем выступлении на кру-
глом столе постарался донести до членов СПЧ 
трудности выживания «толстых журналов», 
которые продолжают играть огромную роль 
в формировании литературной культуры, 
они востребованы читателями в тех библио-
теках, которые продолжают их выписывать. 
М.А. Федотов, председатель СПЧ, отметил, 
что бездействие государства в библиотечной 
сфере может губительно сказаться на судьбе 
литературно-художественных, научных и на-
учно-популярных журналов, а в итоге — на 
культуре в целом. 

Многие вопросы библиотечной политики в 
последние годы уходят из поля зрения Мини-
стерства культуры РФ. Так, в стратегическом 
документе «Публичная декларация целей и за-
дач Минкультуры России на 2018 год» полно-
стью отсутствует упоминание о библиотеках 
[17]. По мнению министра культуры Россий-
ской Федерации В.Р. Мединского, постоян-
ные требования увеличить финансирование 
на закупку книг это «тупиковый путь... Мы не 
должны с вами наращивать книгохранилища, 
ведь хранение и бесплатная выдача книг — это 
тот функционал библиотеки, который сейчас 
отходит на второй план. Первый план должен 
быть культурный, просветительный, досуго-
вый» [18]. 

Библиотека в совокупности своих соци-
ально-культурных и информационно-техно-
логических функций не является «простым 
механизмом» для выдачи книг и проведения 
массовых мероприятий. Как социальный ин-
ститут библиотека уникальна в самой куль-
турной сфере: она эффективно соединяет воз-
можности индивидуального развития человека 
(путем доступа к разнообразию документаль-
ных фондов) с реальной массовостью бесплат-
ного доступа населения к ресурсам культуры, 
краеведения, социальной памяти общества 
и актуальным источникам знаний на основе 
42 тыс. российских общедоступных библиотек. 

Создание возможностей для пользования 
электронными ресурсами в удаленном режи-
ме — одно из важных направлений совершен-
ствования библиотечного обслуживания. Но 
до сих пор далеко не все библиотеки имеют 
выход в Интернет, без которого невозможно 
обратиться к ресурсам НЭБ, Президентской 
библиотеки им. Б.Н. Ельцина, иным удален-
ным цифровым источникам. 

По данным Министерства культуры РФ, 
доступ общедоступных библиотек к Интернету 
к 2018 г. достиг 76%. При этом наблюдается 
весьма значительный разрыв по регионам: от 
15% в Мордовии до 100% в Чувашии, Кабар-
дино-Балкарии, Курганской, Тюменской и Че-
лябинской областях, Ямало-Ненецком и Хан-
ты-Мансийском автономных округах. Менее 
половины библиотек подключены к Интернету 
в Смоленской и Саратовской областях, в Ал-
тайском и Забайкальском краях, в Чеченской 
республике и Северной Осетии [19]. На некото-
рых территориях библиотеки, подключенные 
к Интернету, не имеют компьютеров, велика 
плата за трафик. Библиотеки вынуждены от-
казываться от подключения или предостав-
лять эту услугу населению на платной осно-
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ве. Значительная часть сельских библиотек 
и частично городских не имеют финансовой и 
технической возможности для доступа к элек-
тронным ресурсам, в том числе к НЭБ.

Техническая оснащенность библиотек ча-
сто не соответствует уровню технологического 
развития общества (отсутствие волоконно-оп-
тических линий связи, программ фильтрации 
интернет-ресурсов, использование модемов, 
устаревшего компьютерного оборудования и 
пр.), что не позволяет повышать качество об-
служивания, внедрять современные информа-
ционные технологии. В решении Правитель-
ства РФ от 9 ноября 2016 г. было записано: 
«Рекомендовать органам исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации завер-
шить до 2019 г. реализацию мероприятий по 
подключению 100% библиотек к информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет 
с целью обеспечения доступа пользователей 
библиотек к федеральной государственной ин-
формационной системе “Национальная элек-
тронная библиотека”» [20]. На круглом столе 
прозвучало мнение, что наличие Интернета 
для доступа граждан к удаленным информа-
ционным ресурсам в каждой общедоступной 
библиотеке страны должно быть закреплено 
законодательно как обязательная услуга. 

Библиотеки стремятся к тому, чтобы по-
вышать уровень доступности своих услуг и 
создавать комфортные условия для всех кате-
горий читателей, в том числе для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, маломо-
бильных групп населения. Это обеспечивается 
на основе устройства пандусов, специального 
оборудования и других решений. О.Ю. Усти-
нова, директор Санкт-Петербургской государ-
ственной библиотеки для слепых и слабови-
дящих, отметила, что существуют проблемы 
не только физической доступности библиотек 
(например для колясочников), но и доступа к 
знаниям, информации: только 3—5% от всей 
издаваемой литературы выходит в специаль-
ных форматах. 

Доля библиотек, в которых обеспечены 
условия доступности людей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, составляет в 
среднем по стране около 12%, с нарушения-
ми зрения, слуха — не более 7%. Для многих 
регионов и эти невысокие показатели недости-
жимы. Например, в Республике Алтай доля 
муниципальных библиотек, в которых обеспе-
чены условия доступности для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, 
составляет — 0,71%, с нарушениями зрения, 
слуха — 0,01%. В Амурской области нет ни од-

ной муниципальной библиотеки с оборудовани-
ем для лиц с нарушениями зрения и слуха [9].

В крупных городах в условиях интенсив-
ной жилой застройки наблюдаются наруше-
ния градостроительных норм, приводящие 
к значительной нехватке библиотек, как это 
происходит, например, в Санкт-Петербурге. 
Н.И. Англичанинова, заведующая Централь-
ной библиотекой им. М.Е. Салтыкова-Щедри-
на Приморского района Санкт-Петербурга, 
отметила, что в Приморском районе не хватает 
десяти, в Выборгском районе — восьми обще-
доступных библиотек. 

Какую роль играет государство в деле обе-
спечения прав населения на библиотечное об-
служивание? Какова мера его ответственности 
перед гражданами? Нарушает ли государство 
права людей на библиотечное обслуживание? 
Или это делает библиотекарь, отказывая чело-
веку в книжной новинке, доступе в Интернет, 
сокращая время работы библиотеки? Эти во-
просы на заседании круглого стола постоянно 
вплетались в обсуждение конкретных библио-
течных практик. 

В рамках национального проекта «Куль-
тура», как отмечается в Основных направле-
ниях деятельности Правительства Россий-
ской Федерации на период до 2024 г., будут 
осуществляться меры, направленные на до-
стижение качественно нового состояния ин-
фраструктуры культуры. Применительно к 
библиотечной сфере предполагается создание 
660 модельных муниципальных библиотек, 
оснащенных скоростной сетью Интернет, бу-
дет обеспечена оцифровка 48 тыс. книжных 
памятников [21]. 

Роль государства в развитии библиотеч-
ного дела в нашей стране является исключи-
тельной. Именно государство, в соответствии 
с законом «О библиотечном деле», выступает 
гарантом прав граждан на библиотечное об-
служивание. Однако, по мнению участников 
круглого стола, государство не в полной мере 
выполняет свои обязанности по обеспечению 
прав граждан на полноценное информацион-
но-библиотечное обслуживание. Специалисты 
подчеркивали, что, например, норма, записан-
ная в законе «О библиотечном деле» (ст. 15.3), 
выполняется далеко не всегда: «Федеральные 
органы государственной власти, органы го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления 
не вправе принимать решения и осуществлять 
действия, которые влекут ухудшение матери-
ально-технического обеспечения действую-
щих библиотек, находящихся на бюджетном 
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финансировании, их перевод в помещения, не 
соответствующие требованиям охраны труда, 
хранения библиотечных фондов и библиотеч-
ного обслуживания» [1]. 

Интересы библиотек и их читателей за-
трагивают многие законы, но далеко не все они 
эффективно регулируют права библиотекарей 
и читателей, оставляя на добрую волю чинов-
ников решение многих вопросов. Реформа ин-
формационно-библиотечного законодательства 
назрела давно, но на какой основе ее прово-
дить, если в отрасли до сих пор отсутствует 
официально утвержденная концепция (стра-
тегия) развития библиотечного дела? 

В рамках научно-исследовательской ра-
боты «Актуальные проблемы трансформа-
ции региональных библиотечных систем в 
информационном обществе» РНБ осущест-
вляет ежегодный мониторинг библиотечной 
сети страны на основе данных, поступающих 
из центральных библиотек субъектов Россий-
ской Федерации. Документы размещаются в 
открытой полнотекстовой базе данных [22]. 
Это позволяет оперативно выявлять тенден-
ции в изменениях сети. В марте 2018 г. РНБ 
в соответствии с полученным запросом на-
правила в Министерство культуры РФ ком-
плекс аналитических материалов по итогам 
мониторинга сети за 2015—2017 гг. [23]. Точ-
кой отчета для анализа стал 2014 г., когда 
были утверждены Основы государственной 
культурной политики и поставлена важная 
задача — «сохранение сложившейся сети ор-
ганизаций культуры, создание условий для 
их развития, освоения ими новых технологий 
культурной деятельности» [24]. 

Россия ежегодно теряет до 700 общедо-
ступных муниципальных библиотек, на реги-
ональном уровне государственные библиотеки 
оптимизируются путем слияния, а иногда и 
ликвидации [23]. 

Общедоступная библиотека в символи-
ческом, духовном смысле — это Гений места 
(genius loci), хранитель памяти и покровитель 
самого малого города или села. Как говорил 
академик Д.С. Лихачев, «пока жива библио-
тека — жив народ, умрет она — умрет наше 
прошлое и будущее». 

Итоги круглого стола «Реализация прав 
граждан на библиотечное обслуживание» под-
водили член СПЧ Н.Л. Евдокимова и предсе-
датель Комиссии СПЧ по культурным правам, 
образованию и науке А.К. Соболева. В качестве 
главной проблемы названо отсутствие государ-
ственной воли в деле обновления и финанси-
рования отрасли, чтобы библиотеки могли в 

режиме опережения снимать разнообразные 
барьеры: пространственные, физические, ин-
формационные — между книгой, знаниями и 
гражданами страны. Современная молодежь 
активно «уходит» в Интернет и социальные 
сети. Библиотеки, особенно в провинции, ча-
сто теряют привлекательность для молодого 
поколения. Упрек в неспособности к оператив-
ным изменениям, востребованным в цифровую 
эпоху, был высказан и в адрес библиотек. Биб-
лиотечное сообщество практически не под-
вергает анализу свою деятельность с правоза-
щитных позиций. А.К. Соболева предложила 
представить в Совет предложения по всему 
комплексу вопросов реализации прав и свобод 
в библиотечной сфере. 

Специалисты различных типов библио-
тек, ученые, преподаватели и издатели, при-
нявшие участие в работе круглого стола, по-
старались донести до членов СПЧ свою оза-
боченность тем, что действия органов власти 
всех уровней не в полной мере способствуют 
решению такой государственной задачи, как 
«сохранение библиотек как общественного ин-
ститута распространения книги и приобщения 
к чтению, принятие мер по модернизации их 
деятельности» [24]. 

В создавшихся условиях необходимы не-
замедлительные и продуманные меры по защи-
те библиотечной сети страны от необратимых 
разрушений и хаотичных реорганизаций, что-
бы библиотеки могли обеспечивать конститу-
ционные права граждан, независимо от места 
их проживания, — на информацию, доступ к 
знаниям, участие в культурной деятельности. 
Библиотечная общественность надеется на ре-
альную поддержку Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека. 

Список источников

1. Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ 

«О библиотечном деле» (с изменениями и допол-

нениями) [Электронный ресурс] // Гарант. ру : 

информационно-правовой портал. URL: http://

base.garant.ru/103585/ (дата обращения: 

26.10.2018).

2. Послание Президента Федеральному Со-

бранию. 3 декабря 2015 г. [Электронный 

ресурс] // Президент России : офиц. сайт. 

URL: http://kremlin.ru/events/president/

t r a n s c r i p t s / 5 0 8 6 4  ( д а т а  о б р а щ е н и я : 

26.10.2018).

3. Послание Президента Федеральному Со-

бранию. 1 марта 2018 года [Электронный 

БВ
595



 Факты — События — КоммуникацииБиблиотековедение. 2018. Т. 67, № 5

Басов С.А. Особенности реализации и защиты прав человека в библиотечной…  (с. 589—599)

ресурс] // Президент России : офиц. сайт. 

URL: http://kremlin.ru/events/president/

news/56957 (дата обращения: 26.10.2018).

4. О внесении изменений в методику опреде-

ления нормативной потребности регионов 

в объектах социальной инфраструктуры 

[Электронный ресурс] // Правительство Рос-

сии : офиц. сайт. URL: http://government.ru/

docs/26340/ (дата обращения: 26.10.2018). 

5. Распоряжение Правительства РФ от 22 декабря 

2017 г. № 2905-р «О разработке методических 

рекомендаций о применении нормативов и норм 

ресурсной обеспеченности населения, выражен-

ных в натуральных показателях» [Электронный 

ресурс] // Гарант. ру : информационно-правовой 

портал. URL: http://www.garant.ru/products/

ipo/prime/doc/71742894/#ixzz5Voegaok 

(дата обращения 26.10.2018).

6. Методические рекомендации субъектам Рос-

сийской Федерации и органам самоуправле-

ния по развитию сети организаций культуры 

и обеспеченности населения услугами орга-

низаций культуры : Распоряжение Мини-

стерства культуры Российской Федерации от 

02.08.2017. № Р-965. [Электронный ресурс]  //

Министерство культуры РФ : офиц. сайт.  

URL: https://www.mkrf.ru/documents/

rasporyazhenie-ministerstva-kultury-

rossiyskoy-federatsii-ot-2-avgusta-2017-

goda-r-965-/ (дата обращения: 26.10.2018). 

7. Региональные прогнозы [Электронный ре-

сурс] // Российская национальная биб-

лиотека : офиц. сайт. URL: http://clrf.

n l r . r u / c o m p o n e n t / c o n t e n t / a r t i c l e / 2 -

uncategorised/10309-normativy-prognozy-

zaklyucheniya-obsuzhdeniya-2017-g (дата об-

ращения: 26.10.2018).

8. Предложения по базовым нормативам обеспе-

ченности населения общедоступными библио-

теками [Электронный ресурс] // Российская 

национальная библиотека : офиц. сайт. URL: 

http://clrf.nlr.ru/images/SiteDocum/docum/

predlozhenija%20po%20normativam.pdf (дата 

обращения: 26.10.2018). 

9. Обзоры деятельности библиотек региона : еже-

год. доклады, обзоры и др. аналит. материалы 

по итогам работы муницип. б-к в 2017 г. // 

Российская национальная библиотека: 

офиц. сайт. URL: http://clrf.nlr.ru/index.

php?option=com_content&view=article&id=8 

(дата обращения: 26.10.2018). 

10. Ежегодный доклад о деятельности муници-

пальных библиотек Пермского края в 2017 г. / 

Перм. гос. краев. универс. б-ка им. А.М. Горь-

кого. Пермь, 2018. С. 13—14. [Электрон-

ный ресурс] // Российская национальная 

библиотека : офиц. сайт. URL: http://clrf.

nlr.ru/tmp_librf/41E92BB1-80C1-4B42-

9823-7F6FD665DB67.pdf (дата обращения: 

26.10.2018). 

11. О соблюдении законодательства при принятии 

решений о реорганизации или ликвидации 

муниципальной библиотеки, расположенной 

в сельском поселении : консультация [Элек-

тронный ресурс] // Российская национальная 

библиотека : офиц. сайт. URL: http://clrf.nlr.

ru/images/SiteDocum/mDOC/metod2016-3.

pdf (дата обращения: 26.10.2018). 

12. Гришина С. Центр культурного развития, 

цифровой рояль и трехстороннее Соглаше-

ние о сотрудничестве в сфере культуры и 

туризма — такие подарки получили жите-

ли Кирилловского района ко Дню знаний  

[Электронный ресурс]  // Cultinfo. Культура 

в Вологодской области : сайт. URL: http://

cultinfo.ru/news/2017/9/opening-of-the-

cultural-centre-in-kirillov (дата обращения: 

26.10.2018).

13. Данные о библиотеках Белгородской области, 

расположенных в Центрах культурного раз-

вития (по состоянию на 01.04.2017 г) : справка 

[Электронный ресурс] // Российская нацио-

нальная библиотека : офиц. сайт. URL: http://

clrf.nlr.ru/tmp_librf/33300EC6-425D-4CD0-

8B87-9DD3A4A5897C.pdf (дата обращения: 

26.10.2018). 

14. Межбюджетные трансферты на комплек-

тование [Электронный ресурс] // Россий-

ская библиотечная ассоциация : офиц. сайт. 

URL: http://www.rba.ru/content/activities/

discus/transfer.php (дата обращения: 

26.10.2018).

15. Письмо В.Р. Фирсова [Электронный ресурс] // 

Российская библиотечная ассоциация : офиц. 

сайт. URL: http://www.rba.ru/content/

activities/address/doc/27_10_2_2016.pdf 

(дата обращения: 26.10.2018). 

16. Распоряжение Президента Российской Фе-

дерации от 02.06.2016 г. № 151-рп [Элек-

тронный ресурс] // Президент России : офиц. 

сайт. URL: http://www.kremlin.ru/acts/

bank/40824 (дата обращения: 26.10.2018).

17. Публичная декларация целей и задач Мин-

культуры России на 2018 год [Электронный 

ресурс] // Министерство культуры Россий-

ской Федерации : офиц. сайт. URL: https://

www.mkrf.ru/upload/iblock/5e5/5e5639d4648

36977e349435e5c7910fc.pdf (дата обращения: 

26.10.2018).

18. 431 заседание Совета Федерации [Электрон-

ный ресурс] // Совет Федерации Федерально-

го Собрания Российской Федерации : офиц. 

БВ
596



Basov S.A. Features of Implementation and Protection of Human Rights in the Library… (pp.589—599)

сайт. URL: http://council.gov.ru/activity/

meetings/90429/transcript/ (дата обращения: 

26.10.2018).

19. Статистические данные по видам учреж-

дений культуры, искусства и образования 

[Электронный ресурс] // ГИВЦ Минкультуры 

России : офиц. сайт. URL: http://mkstat.ru/

indicators/ (дата обращения: 26.10.2018).

20. Решения, принятые на заседании Правительства 

9 ноября 2016 г. [Электронный ресурс] // Пра-

вительство России : офиц. сайт. URL: http://

government.ru/news/25247/ (дата обращения: 

26.10.2018).

21. Основные направления деятельности Пра-

вительства Российской Федерации на пе-

риод до 2024 года [Электронный ресурс] // 

Правительство России : офиц. сайт. URL: 

http://government.ru/news/34168/ (дата 

обращения: 26.10.2018). 

22. Центральные библиотеки субъектов РФ : кор-

поративная полнотекстовая база данных для 

профессионалов [Электронный ресурс] // Рос-

сийская национальная библиотека : офиц. 

сайт. URL: http://clrf.nlr.ru/ (дата обращения: 

26.10.2018).

23. Общедоступные библиотеки Министерства 

культуры Российской Федерации: мониторинг 

2015—2017 гг. [Электронный ресурс] // Рос-

сийская национальная библиотека : офиц. сайт. 

URL: http://clrf.nlr.ru/images/SiteDocum/

Analitica/Monitoring_seti/m18.pdf (дата обра-

щения: 26.10.2018).

24. Указ Президента Российской Федерации от 

24.12.2014 г. № 808. Об утверждении Ос-

нов государственной культурной политики 

[Электронный ресурс] // Президент России : 

офиц. сайт. URL: http://kremlin.ru/acts/

bank/39208 (дата обращения: 26.10.2018).

Features of Implementation 
and Protection of Human Rights 
in the Library Sphere of the Russian 
Federation: Experience 
of the First Review
Sergey A. Basov,
National Library of Russia, 18 Sadovaya Str., St. Petersburg, 191069, Russia
E-mail: bassovv@list.ru

Abstract. On October 18, 2018, the National Library Russia (NLR) hosted the Round table “Imple-
mentation of citizens’ rights to library services” within the framework of the visiting Session of the 
Presidential Council for Civil Society and Human Rights. The discussion of library issues in the hu-
man rights context, initiated by the NLR, was held for the first time. The participants of the meeting 
considered the activities of libraries and their founding parties - government authorities - on ensur-
ing the legal rights of citizens to access to culture and information. The topics of discussion included 
the implementation of cultural policy, library legislation, normative standards of library allocation, 
physical and information availability of libraries and library collections, the problem of access to online 
electronic resources and the organization of services for special groups of readers. The article uses the 
materials of the annual monitoring of the National Library of Russia, the reports (presentations) of 
the central libraries of the subjects of the Russian Federation, placed in the open database, formed in 
the framework of the research work of the NLR “Actual problems of transformation of the regional 
library systems in the information society” (http://clrf.nlr.ru/). The author presents the opinions of 
specialists from the libraries of St. Petersburg, the Leningrad and Pskov regions, as well as the mem-
bers of the Presidential Council for Civil Society and Human Rights. Based on the presented views 
and factual data, the author concludes that libraries do not practically analyse their activities from 
the human rights perspective, and the state library policy does not fully contribute to the activities of 
public libraries to ensure the constitutional rights of citizens to use cultural institutions and to have 
access to cultural values and information of the Russian Federation.
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